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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева» (далее – ОУ) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства просвещения РФ №287 от 31.05.2021, (далее — 

ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, на основе 

ФОП ООО и определяет цель, задачи, планируемые результаты и систему 

оценки их достижения, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении основного общего образования, с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ  осуществлена самостоятельно с привлечением 

коллегиального органа управления ОУ управляющего совета школы, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФОП ООО 

и учитывающие региональные, национальные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

ОУ, реализующее  основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и  
реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 
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уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном 

между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования.Оно направлено 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:  

- формирование у обучающихся 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; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
              Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ОУ 

в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС и ФОП соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы:: 

- принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает 
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возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 
- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

        Основная образовательная программа ООО формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

■ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом 
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и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе; 

■ с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

■ с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

■ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 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; 

■ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

■ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 
со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и 

выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

■ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом  ФОП ООО. 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация, 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. ОУ, разрабатывая основную образовательную 

программу, использовала содержащуюся в ФГОС ООО и ФОП ООО 

документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС ООО и ФОП ООО, разработана с учетом 

потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных 

особенностей населения. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА: 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО и 

ФОП ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

   Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

  Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными 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 ООП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-
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нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных 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. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 
Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 
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- определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
Предметные результаты предметов обязательных предметных областей 

описаны в содержательном разделе основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО,ФОП ООО 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 работников как основа 

аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

  Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 итоговую аттестацию. 
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   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 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

     Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

    Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

   Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

  Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

   Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся 
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в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации; в ценностносмысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 
  Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используется ОУ только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

 

1.3.1.Особенности оценки метапредметных: 

         При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО на основе ФОП ООО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приёмы решения задач); 

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 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 внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

- 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, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий - 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

    Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее - проект) выполняются 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 результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую 
и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

   Результатом проекта является одна из следующих работ: 

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные 
материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией и 

описаны в локальном акте ОУ.  

    Проект оценивается по критериям сформированности:  

- познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование 

и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 
- предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.3.2.Особенности оценки  предметных результатов: 

      Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики 
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. При оценке предметных результатов оцениваются 

достижения обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

    Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале с использованием способов действий, отвечающих 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 
грамотности. Оценка предметных результатов осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

   Особенности оценки по отдельному учебному предмету зафиксированы в 

рабочих  программах по учебным предметам ООП ООО. 

   Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

- 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 учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

  Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

  Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на 

уровне основного общего образования и является основой для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

  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, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

  Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 
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стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

  При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

  Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 

используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

   При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 

для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы основного общего образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 
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содержат указание на форму проведения занятий. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка. 

   Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

ориентированна на современные тенденции в системе образования и 

активные методики обучения. Программа по русскому языку позволит 

учителю: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО и ФОП ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО 

и ФОП ООО; 
- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

     Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный 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 выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 
этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие 

его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
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самообразования. 

  Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения;  

- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской 

и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 
- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 

в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 
смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

   В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского 
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языка, - 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 

часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 

102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы по русскому языку  на уровне основного общего 

образования полностью соответствует содержанию данного предмета по 

годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 
(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

19.6. - 19.10 федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования полностью соответствуют результатам 

прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (п 

19.11. федеральной образовательной программы основного общего 
образования) 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО и ФОП ООО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 
- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, ФОП ООО и  рабочей программой воспитания ОУ. 

     Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

       Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 

так и общечеловеческим. 
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        Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 
особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

        Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 

учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

      В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 
представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

       Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе.Цели изучения литературы на 

уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение целей 
изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

        Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 
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      Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

       Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 
проблематику произведений и их художественные особенности, выделять 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

      Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

      Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 

часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 

и 8 классах - 2 часа в неделю. 
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Содержание программы по литературе  на уровне основного общего 

образования полностью соответствует содержанию данного предмета по 

годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

20.3 - 20.7 федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

  

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования полностью соответствуют результатам 

прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (п 

20.8. федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р (далее - Концепция преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации), а также рабочей программы 

воспитания ОУ с учётом проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Программа по родному (русскому) языку позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО и ФОП 

ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программой воспитания; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

   Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования. 

   Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает 
достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО и 

ФОП ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». 

Программа по родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и 

поддержку русского языка, входящего в предметную область «Русский язык 
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и литература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером учебного предмета, а также особенностями функционирования 

русского языка в регионах Российской Федерации. 

    Программа по родному (русскому) языку направлена на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка, национальной 
культуры и самореализации в ней. В содержании программы по родному 

(русскому) языку предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа по 

родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

   Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

развитие представлений о родном русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия 

русского языка, формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной 

культуре, воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, овладение культурой межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

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

компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного 
русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, 

об основных нормах русского литературного языка, о национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 
совершенствование познавательных и 

интеллектуальных умений распознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 



25  

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 В соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО родной (русский) язык входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) 

языка, - 238 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 (1 час в неделю). 

Содержание программы по родному (русскому) языку  на уровне основного 

общего образования полностью соответствует содержанию данного 

предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 
предмету (пп 21.4 - 21.9 федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 
Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку  

на уровне основного общего образования полностью соответствуют 

результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (п 

21.10. федеральной образовательной программы основного общего 
образования) 

2.1.4. Родная литература (русская) 

Пояснительная записка. 

Программа по родной (русской) литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований ФГОС ООО и ФОП ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», 

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

также федеральной рабочей программы воспитания с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

     Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 
предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

обучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям 
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и культурноисторическому опыту человечества. В поликультурной языковой 

среде родная (русская) литература изучается на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её 

как общенациональную российскую ценность, как средство воспитания 

обучающихся в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального 

общения. 
      Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

программа по родной (русской) литературе тесно связана с предметом 

«Родной (русский) язык». Изучение родной (русской) литературы 

способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

  Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений. 

    Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы 
как особого, эстетического, средства познания русской национальной 

культуры и самореализации в ней. 

    Содержание программы по родной (русской) литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача - 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской культуры. В содержании курса родной 

(русской) литературы в программе выделяются три содержательные линии 

(проблемно-тематических блока): 

«Россия - Родина моя»; 
«Русские традиции»; 

«Русский характер - русская душа». 

   Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общего 

образования строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

по родной (русской) литературе для каждого класса включает произведения 

фольклора, русской классики и современной литературы. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоков 

произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-

культурной спецификой русских традиций, быта и нравов. 
В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 

видов искусства - живописи, музыки, кино, театра. 

  Программа по родной (русской) литературе ориентирована на 
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сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». 

  Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижение 

следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной (русской) литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 
и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, приобщение обучающегося к культурному наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

   Программа по родной (русской) литературе направлена на решение 

следующих задач: 

осознание роли родной (русской) литературы; 
выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

(русской) литературе, создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной (русской) 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной (русской) литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской) литературы; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 

включая Интернет и другие. 

  Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы 

(русской), - 170 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 
часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа 

(1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержание программы по родной (русской) литературе  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 86.3 - 86.7 федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 86.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

 

 

2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка. 

    Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО и ФОП 

ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в рабочей программе воспитания ОУ. Программа по 

иностранному (английскому) языку даёт представление о целях образования, 

развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания программы по иностранному 

(английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) языку 

устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей 

структуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка с содержанием учебных предметов, 

изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) 

языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых 

умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей 
программе по иностранному (английскому) языку начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования. 

    Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного 
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языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. 

     Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые 
требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

     Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) 

языку. Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. Целью иноязычного образования 
является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 
традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

      Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (английского) языка формируются компетенции: 
образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

   Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 
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коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

     Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 
(английского) языка, - 510 часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю), в 6 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе -102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

    Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и 

письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) 

на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 

классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 
Содержание программы по иностранному языку (английскому)  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 136.3 - 136.7 федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку 

(английскому)    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 136.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - 

программа по иностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий) 
язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительная записка. 

       Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
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основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания, программе 

воспитания ОУ. 

     Программа по иностранному (немецкому) языку даёт представление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 
общего образования средствами учебного предмета, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания программы по 

иностранному (немецкому) языку. Программа по иностранному (немецкому) 

языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания 

по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей 

структуры немецкого языка, межпредметных связей иностранного 

(немецкого) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В программе по иностранному (немецкому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 

языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по 

иностранному (немецкому) языку начального общего образования, 
что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

        Изучение иностранного (немецкого) 

языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

       Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются на 
новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) 

языку. 

       Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 
развития национального самосознания. 

       Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 
социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

       Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (немецкого) языка формируются компетенции: 

образовательная,  ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

       Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

       Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 
(немецкого) языка, - 510 часов: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 

классе - 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе -102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы по иностранному языку (немецкому)  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п. 137.2 федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку 

(немецкому)    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 137.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Второй иностранный язык (немецкий) 

Пояснительная записка. 
       Программа по второму иностранному (немецкому) языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО,ФОП ОО а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

     Программа по второму иностранному (немецкому) языку даёт 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета. 

Программа по второму иностранному (немецкому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 
последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого 

языка, межпредметных связей второго иностранного (немецкого) языка с 

содержанием учебных предметов на уровне основного общего образования с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

     Изучение второго иностранного (немецкого) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

      Построение программы по второму иностранному (немецкому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 
требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

       Одной из важных особенностей изучения второго иностранного 

(немецкого) языка является опора на сформированные в процессе изучения 

первого иностранного языка коммуникативные умения и сопоставление 

осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языками. 

Процесс изучения второго иностранного (немецкого) языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через 
интеграцию коммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции 

через учёт уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и 

опору на неё; 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и 
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сопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, 

первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа 

выступает инструментом оптимизации обучения, формирования 

металингвистического сознания обучающихся; 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который 

продиктован необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними 

характеристиками овладения вторым иностранным языком, позволяющим это 
спроводить; 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет 

расширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии 

с этим принципом обязательными становятся сопоставительные приёмы с 

социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, 

избежать дублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к 

анализу социокультурного содержания, рефлексии своей собственной 

культуры. 

   Интенсификация учебного процесса возможна при использовании 

следующих стратегий: 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

перенос учебных умений; 
перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы нового 

грамматического и лексического материала; 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

использование интегративных упражнений и заданий, требующих 

проблемного мышления; 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении.  

 Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а 

также особенности организации учебного процесса при изучении второго 

иностранного (немецкого) языка приводит к переосмыслению целей и 
содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном когнитивном 

и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и 

предметных результатах обучения. Иностранные языки являются средством 

общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из 

средств воспитания гражданина, патриота, развития национального 

самосознания. 

  Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 
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явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

    Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второго 

иностранного (немецкого) языка формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

    Основными подходами к обучению второму иностранному (немецкому) 

языку признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие 

технологии) и использования современных средств обучения. 

    Поскольку решение о включении второго иностранного языка в 

образовательную программу принимает образовательная организация, то нет 

требований минимально допустимого количества учебных часов, 

выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 2 

часов в неделю или 68 часов на уровне образования для достижения 
качественных результатов изучения второго иностранного (немецкого) языка. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного 

(немецкого) языка на уровне основного общего образования, - 340 часов: в 5 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

    Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на втором иностранном (немецком) языке в разных формах (устно и 

письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) 

на уровне выживания (уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком). При учёте вышеназванных 

принципов интенсификации обучения и при условии изучения второго 

иностранного языка не менее 2 часов в неделю с 5 по 9 класс может быть 

достигнут допороговый (А2) уровень владения вторым иностранным 

(немецким) языком. 
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Содержание программы по второму иностранному языку (немецкому)  на 

уровне основного общего образования полностью соответствует 

содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 142.3 - 142.7 федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному 

языку (немецкому)    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 142.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Второй иностранный язык 

(английский) 
Пояснительная записка. 

       Программа по второму иностранному (английскому) языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

          Программа по второму иностранному (английскому) языку разработана 

с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, даёт представление о целях образования, 
развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования средствами учебного предмета. Программа по второму 

иностранному (английскому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 

английского языка, межпредметных связей второго иностранного 

(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

        Изучение второго иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует 
общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

        Построение программы по второму иностранному (английскому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 
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требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

       Одной из важных особенностей изучения второго иностранного 

(английского) языка является опора на сформированные в процессе изучения 

первого иностранного языка коммуникативные умения и сопоставление 

осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языком. 
Процесс изучения второго иностранного (английского) языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через 

интеграцию коммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции 

через учёт уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и 

опору на неё; 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и 

сопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, 

первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа 

выступает инструментом оптимизации обучения, формирования 
металингвистического сознания обучающихся; 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который 

продиктован необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними 

характеристиками овладения вторым иностранным языком, позволяющим это 

спроводить; 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет 

расширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии 

с этим принципом обязательными становятся сопоставительные приёмы с 

социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, 

избежать дублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к 

анализу социокультурного содержания, рефлексии своей собственной 
культуры. 

      Интенсификация учебного процесса возможна при использовании 

следующих стратегий: 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

перенос учебных умений; 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы нового 

грамматического и лексического материала; 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

использование интегративных упражнений и заданий, требующих 

проблемного мышления; 
рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении.  

       Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, 

а также особенности организации учебного процесса при изучении второго 

иностранного (английского) языка приводит к переосмыслению целей и 
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содержания обучения учебному предмету. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном 

и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и 

предметных результатах обучения. Иностранные языки являются средством 

общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из 

средств воспитания гражданина, патриота, развития национального 
самосознания. 

       Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 
социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 

традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

        Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

второго иностранного (английского) языка формируются ключевые 
универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

         Основными подходами к обучению второму иностранному 

(английскому) языку признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 
другие технологии) и использования современных средств обучения. 

        Поскольку решение о включении второго иностранного языка в 

образовательную программу принимает образовательная организация, то нет 

требований минимально допустимого количества учебных часов, 

выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 2 
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часов в неделю или 68 часов на уровне образования для достижения 

качественных результатов изучения второго иностранного (английского) 

языка. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного 

(английского) языка на уровне основного общего образования, - 340 часов: в 

5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 
9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание программы по второму иностранному языку (английскому)  

на уровне основного общего образования полностью соответствует 

содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 141.3 - 141.7 федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Второй иностранный язык (английский)» 

Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному 

языку (английкому)    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 141.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

2.1.6. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на 
основе ФГОС ООО и ФОП ООО. В программе по математике учтены идеи и 

положения концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

    Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира - пространственные формы и количественные отношения (от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). 

Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 
владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

     Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 
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мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать 

по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельности на уроках 

математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

    Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

      При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных 
наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

   Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

    Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: 
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность 

и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а 
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в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, 
расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

  В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметом на уровне основного общего образования. В 5-9 классах 

математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-

6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая 

элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по 

математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

  Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый 

уровень) на уровне основного общего образования, - 952 часа: в 5 классе - 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе 

- 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 9 
классе - 204 часа (6 часов в неделю). 

   Изучение математики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 
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4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 
деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 
области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

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

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

    В результате освоения программы по математике на уровне основного 
общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 
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базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

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

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

    У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

    У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 
целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и 

полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 
     Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

      У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

      У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 
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условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

      Предметные результаты освоения программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5-6 

классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5-6 классах (далее 

соответственно - программа учебного курса «Математика», учебный 

курс). 

Пояснительная записка. 

 Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 
формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

   Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

  Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 
развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального 

общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники 

и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 

делимости. 

   Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. 

Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 
целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 
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практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении 

дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей 

между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 

класса происходит знакомство с понятием процента. 
   Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является 

то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в 

начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется 

подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными 

числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном 

уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными 

понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено 

в курсе алгебры 7 класса. 

    При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 
5-6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами 

решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

    В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 

некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится 

постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для 

записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
     В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 

в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на нагляднообразное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 
систематизируются и расширяются. 

   Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 
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    Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, - 340 

часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 

часов в неделю). 

Содержание программы учебного курса по математике  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 146.4.2 - 146.4.3 федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА (5-6 класс)» 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

«Математика» (5-6 класс)    на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 
№74223) по данному предмету (п 146.4.4. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7-9 классах (далее 

соответственно - программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

Пояснительная записка. 

     Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 
в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 

формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное 
решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

       В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 
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линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и 
структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

        Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

       Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» 

и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 
математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

        Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 
обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе 

и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики - 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

     Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

Общее число часов, для изучения учебного курса «Алгебра», - 306 часов: в 7 
классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа 

(3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
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Содержание программы учебного курса «Алгебра» (7-9 класс)  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 146.5.2 - 146.5.4. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА (7-9 класс)» 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» (7-

9 класс) на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 146.5.5. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7-9 класс 

ах (далее соответственно - программа учебного курса «Геометрия», 

учебный курс). 
 

Пояснительная записка. 

       Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. 
   Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

    Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 
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геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

   Общее число часов изучения учебного курса «Геометрия», - 204 часа: в 7 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание программы учебного курса «Геометрия» (7-9 классы)   на 

уровне основного общего образования полностью соответствует 
содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 146.6.2 - 146.6.4. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ (7-9 класс)» 

Планируемые результаты освоения программы   учебного курса 

«Геометрия» (7-9 классы)  на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 
№74223) по данному предмету (п 146.6.5. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7-9 

классах (далее соответственно - программа учебного курса «Вероятность 

и статистика», учебный курс). 

Пояснительная записка. 

        В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и 

их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 
области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 

избытка информации необходимо 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 воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 
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вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 
        В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от 

чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 

диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 
размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их 

влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс 
входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

       В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная 

статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов». 

   Общее число часов,  для изучения учебного курса «Вероятность и 
статистика», - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержание программы учебного курса «Вероятность и статистика» (7-9 

класс),   на уровне основного общего образования полностью соответствует 

содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 146.7.2 - 146.7.4. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (7-9 класс)» 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» (7-9 класс)    на уровне основного общего 

образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 146.7.5. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно - программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся 7-9 

классов разработана на основе ФГОС ООО и ФОП ООО. В программе по 

математике учтены идеи и положения концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

    Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира - пространственные формы и количественные отношения (от 
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). 

Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

    Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 
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логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать 

по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельности на уроках 

математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 
    Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

    При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

   Математическое образование в Российской Федерации решает, в частности 

задачи обеспечения страны выпускниками, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных 
направлениях, включая математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий, преподавание математики, с одной стороны, и 

применение математики в других науках, в инженерно-технологической и 

социальной сфере с другой стороны. Для обеспечения достижения 

соответствующей этим задачам математической подготовки обучающихся, 

для удовлетворения их запросов и возможностей предназначена программа 

углублённого изучения математики. Программа по математике углублённого 

уровня даёт возможность расширить и углубить круг изучаемых вопросов, 

создать более целостное представление о системе математических знаний, 

сформировать более устойчивые и осознанные умения. 

    Приоритетными целями обучения математике в 7-9 классах являются: 
- формирование центральных математических понятий (число,величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-
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ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

     Основные линии содержания программы по математике в 7-9 классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность 

и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 
соответствии с собственной природой и традициями, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

     Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

    В соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО математика является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования и 
изучается на углублённом уровне в рамках следующих учебных курсов: 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

   Общее число часов, для изучения математики, - 816 часов: в 7 классе - 272 

часа (8 часов в неделю), в 8 классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 9 классе - 

272 часа (8 часов в неделю). 

   Освоение математики должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

   Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием

 ва



55  

жности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, 

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

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

    В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 
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результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

    Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 
      У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 
проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

применять метод математической индукции, обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

     У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать 
достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
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часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и 

полученным результатам; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач, принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество результата и качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

   У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

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



58  

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

    У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи, самомотивации и рефлексии; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

    У обучающегося будут сформировано умение эмоционального интеллекта 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 

эмоциональную оценку решения задачи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА (углубленный уровень)» 
Планируемые результаты освоения программы по математике 

(углубленный уровень)    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 147.3.3. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» на углублённом уровне в 

7-9 классах (далее соответственно - программа учебного курса 

«Алгебра», учебный курс). 

Пояснительная записка. 
    Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и для повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 
закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия, выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 
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Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

обучающимися является реализацией деятельностного принципа обучения. 

    В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения 

основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается 
на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его 

линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в 

программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, 

представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Содержательной и структурной особенностью 

учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

       Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 
жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

      Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. На уровне основного общего 

образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений 
реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

       Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе 

и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики - 

словесного, символического, графического, вносит вклад в формирование 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

    Углублённый курс алгебры характеризуется изучением 

дополнительного теоретического аппарата и связанных с ним методов 

решения задач. Алгебра является языком для описания объектов и 

закономерностей, служит основой математического моделирования. При этом 
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сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила 

их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, развивают математическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления обучающихся. 

    Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 
который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

     Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Алгебра», - 408 часов: в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 

136 часов (4 часа в неделю), в 9 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержание программы учебного курса «Алгебра» (углубленный уровень),  

на уровне основного общего образования полностью соответствует 

содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 147.4.2 - 147.4.4. федеральной 
образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА (углубленный уровень)» 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

(углубленный уровень),      на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 147.4.5. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне 

в 7-9 классах (далее соответственно - программа учебного курса 

«Геометрия», учебный курс). 

Пояснительная записка. 

     Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 
формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия 

имеет для углублённого изучения математики. 

       Целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся 

в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 
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геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитывать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

      Особенность учебного курса углублённого изучения геометрии состоит в 
том, что обучающиеся не просто знакомятся с определёнными понятиями, а 

уверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового курса 

геометрии изучаются на более глубоком уровне, а обучающиеся приобретают 

умения, помогающие им уверенно применять свои знания не только в 

математике, но и в смежных предметах, прежде всего физике и информатике, 

а также пользоваться полученными знаниями при решении практических 

задач. 

      Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается углублённый 

учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы 

содержания: «Начала геометрии», «Треугольники», 

«Окружность»,  «Четырёхугольники», «Подобие», «Элементы 

тригонометрии», «Площади», а также «Метод координат», «Векторы», 
«Преобразования плоскости». 

   Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия», - 306 часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 

102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (Зчаса в неделю). 

Содержание программы учебного курса «Геометрия»(углубленный 

уровень)  на уровне основного общего образования полностью 

соответствует содержанию данного предмета по годам обучения 

прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

147.4.2 - 147.5.4. федеральной образовательной программы основного общего 
образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ (углубленный уровень)» 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия»(углубленный уровень)  на уровне основного общего 

образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 147.5.5. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» на 

углубленном уровне в 7-9 классах (далее соответственно - программа 

учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 

Пояснительная записка. 

       В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 
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всё большую значимость как с точки зрения практических приложений, так и 

их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 
избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникла 

необходимость формировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 
графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

      В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования на углублённом 

уровне выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов», «Множества», 
«Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от 

чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 

диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 

размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их 

влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими 
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методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 
примеры применения графов и элементов теории множеств для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

      В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная 

статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов», «Множества» и «Логика». 

      Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика», - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

(углубленный уровень)  на уровне основного общего образования 
полностью соответствует содержанию данного предмета по годам 

обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

147.6.2 - 147.6.4. федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (углубленный уровень)» 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» (углубленный уровень)    на уровне основного 

общего образования полностью соответствуют результатам прописанным 
в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 

12.07.2023 года №74223) по данному предмету (п 147.6.5. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

2.1.7.Информатика 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно - 

программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

информатике. 

Пояснительная записка. 
  Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, ФОП ООО,  а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 
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     Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 
аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

   Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 
цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современномационномобществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях

 обеспечения информационной безопасности личности 
обучающегося; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к

 продолжению образования в области информационных

 технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

- основные области применения информатики, прежде всего 
информационные технологии, управление и социальную сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

     Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 
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закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 
ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

   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 решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 
базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 
с помощью информационных технологий, применять полученные результаты 

в практической деятельности. 

    Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

     Общее число часов,  для изучения информатики на базовом уровне, - 102 

часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в 
неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержание программы учебного предмета «Информатика  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 148.3. - 148.5. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Информатика»    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 148.6.. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно - программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка. 

    Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 
в ФГОС ООО, ФОП ООО,  а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

   Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на 

углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

    Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 

основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

тематического планирования курса учителем.      Целями изучения 

информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 
профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 

ранее, 

определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 
     Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 
результатов обучения. 

   Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 
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периода цифровой трансформации современного общества; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, знания, умения и навыки грамотной 

постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 
математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

с помощью информационных технологий, применять полученные результаты 

в практической деятельности. 

     Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; теоретические основы информатики; алгоритмы и 

программирование; информационные технологии. 

    В системе общего образования информатика признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению 

предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, 

имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных 
траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и 

дистанционные технологии. По завершении реализации программ 

углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал 

базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать 

задачи более высокого уровня сложности. 

     Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на 

углубленном уровне, - 204 часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
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Содержание программы учебного предмета «Информатика(углубленный 

уровень)»  на уровне основного общего образования полностью 

соответствует содержанию данного предмета по годам обучения 

прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

149.3. - 149.5. федеральной образовательной программы основного общего 
образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» (углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Информатика» (углубленный уровень)    на уровне основного общего 

образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 149.6. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

2.1.8.История 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по 

истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «История» 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. 
Место учебного предмета «История» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

    Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
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места и роли современной России 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. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

    Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5-9 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется 

предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю 

России». 

     Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. Структура и 

последовательность изучения курсов 

в рамках учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования изложена в п.150.2.7. ФОП ООО (утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету 

Содержание программы учебного предмета «История»  на уровне основного 

общего образования полностью соответствует содержанию данного 

предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (пп 150.3. - 150.7. федеральной образовательной программы 

основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«История»    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 150.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее 
- Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, ФОП ООО, с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 
воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 

осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на 

уровне среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю 

России» образовательная организация использовала материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

   Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов . 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

 Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 

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

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения 
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к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

  Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении 

истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 

развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 

начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории 

России, предваряя систематическое изучение отечественной истории XX - 

начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 

истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и 

организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 

опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и 

значении. 
  Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в 

двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России 

(в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в 

Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе 

по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 

изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 
учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объём - 17 учебных часов). 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

19 Распад СССР. 

Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

 

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

  

На пороге нового века  Возрождение страны с 

2000-х гг. 

Таблица 2 

Программа курса «История России» (9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного 

модуля «Введение 

в Новейшую историю 

России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-1907 

гг. 

1 Российская 

революция 1917—

1922 гг. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее 

событие российской и мировой истории 

XIX в. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 
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Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение Крыма с 

Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

Содержание программы учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»  на уровне основного общего образования полностью 

соответствует содержанию данного предмета по годам обучения 

прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

150.9.2. - 148.5. федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Планируемые результаты освоения программы учебного модуля «Введение 

в Новейшую историю России»      на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 150.9.3. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

2.1.9.Обществознание 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 
область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 

    Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, ФОП ООО, в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом 
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федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

     Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся 

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 социальные нормы. 

     Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

       Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

      Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в 

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 самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, 
соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию 

для обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
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ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 
создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и 

умений 

для выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий 

других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

       В соответствии с учебным планом основного общего образования 

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество 

рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю 

при 34 учебных неделях. 

Содержание программы учебного предмета «Обществознание»  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 
№74223) по данному предмету (пп 151.3. - 151.6. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Обществознание»        на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 151.7. федеральной образовательной программы основного 
общего образования) 

2.1.10. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание 
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обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

       Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО,ФОП ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования. 

     Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО и 

ФОП ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательных программ. 

    Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

     География - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 

экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 
      Содержание географии на уровне основного общего образования является 

базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 

среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

     Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 
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воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов информационно- 

телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 
требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

     Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с использованием географических знаний и умений, 

сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

    Общее число часов, для изучения географии - 272 часа: по одному часу в 

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

Содержание программы учебного предмета «География»  на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 
№74223) по данному предмету (пп 152.3. - 152.7. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«География»        на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 152.8. федеральной образовательной программы основного 
общего образования) 

2.1.11. ФИЗИКА 

   Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 
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соответственно - программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

Пояснительная записка. 

    Программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, ФОП 
ОО,  а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

   Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучений 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО и 

ФОП ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

  Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по 

годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 
учёте возрастных особенностей обучающихся. 

     Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

   Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение 
следующими компетентностями, характеризующими естественно-научную 

грамотность: 

научно объяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

  Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Цели изучения физики: 
приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 
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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 профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 
образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое 
оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

   Общее число часов, для изучения физики на базовом уровне, - 238 часов: в 

7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 
основного государственного экзамена по физике. 

 

Содержание программы учебного предмета «Физика»  на уровне основного 

общего образования полностью соответствует содержанию данного 

предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (пп 153.3. - 153.5. федеральной образовательной программы 

основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физика»        на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
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года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 153.6. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 
соответственно - программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

Пояснительная записка. 

     Программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения на углублённом 

уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО,ФОП ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

      Содержание программы по физике направлено на удовлетворение 

повышенных запросов обучающихся, стремящихся к более глубокому 

освоению физических знаний, и на формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО и 

ФОП ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

     Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся. 

     Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  
      Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

      Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к  науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное владение 

следующими компетентностями, характеризующими естественно-научную 
грамотность: 

научно объяснять явления; 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 
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     Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

   Цели изучения физики на углублённом уровне: 

развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование умений применять физические знания и научные 

доказательства для объяснения окружающих явлений; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении; 

формирование готовности к дальнейшему изучению физики на углублённом 
уровне в рамках соответствующих профилей обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на 

основе изученных физических законов и закономерностей; 

освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих 

создания и использования физических моделей, включая творческие 

и практико-ориентированные задачи; 
развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять 

физические величины, выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные 

способы их проверки, планировать и проводить опыты, экспериментальные 

исследования, анализировать полученные данные и проводить выводы; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, интерпретация и 

критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

     Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на 
углублённом уровне, - 340 часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

При этом из обязательной части учебного плана выделяется: в 7 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 

102 часа (3 часа в неделю). 
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Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при 

проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

Содержание программы учебного предмета «Физика» (углублённый 

уровень) на уровне основного общего образования полностью 
соответствует содержанию данного предмета по годам обучения 

прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

154.3. - 154.5. федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА (углублённый уровень) 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физика» (углублённый уровень) на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 
(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 154.6. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

2.1.12. ХИМИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)  

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии. 

Пояснительная записка. 
     Программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО и 

ФОП ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания, 

рабочей программы воспитания ОУ и с учётом концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

    Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование по разделам и темам 

программы по химии, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения 

химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
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учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне 

целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

         Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 
обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 

энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 
знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 

развития. 

          Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 
освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 

органической химии. 

       Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы 

понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего 

естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева как основного 

закона химии; учения о строении атома и химической связи; 
представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных 

и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к 

другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, 

строения и возможностей практического применения и получения изучаемых 



85  

веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной 

природы, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее 

изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» 

и «Физика. 7 класс». 
      При изучении химии происходит формирование знаний основ химической 

науки как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного 

предмета состоит в формировании системы химических знаний - важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным 

методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в 

учебнопознавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

     При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 
том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, 

используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при 

решении 

проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 
обучения. 

Общее число часов,  для изучения химии, - 136 часов: в 8 классе - 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
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Содержание программы учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования полностью соответствует содержанию данного 

предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (пп 155.3. - 155.4.5. федеральной образовательной программы 

основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

        Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Химия» на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 155.5. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный 

уровень) 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии. 

Пояснительная записка. 

     Программа по химии основного общего образования (углублённый 

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО и ФОП ООО, с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания, РПВ ОУ. 
     Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

     Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, определяет обязательное предметное содержание, его структуру по 

разделам и темам, распределение по классам, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по химии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным 
результатам обучения и в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного 

содержания. 

          Изучение химии на уровне основного общего образования 

ориентировано на общекультурную подготовку, необходимую для выработки 
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мировоззренческих ориентиров, развития интеллектуальных способностей и 

интересов обучающихся, на продолжение обучения на уровне среднего 

общего образования. 

         Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о превращениях энергии и 

веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого 
развития человечества - сырьевой, энергетической, продовольственной 

проблем, проблемы экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

       Изучение химии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности обучающихся, их общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

представлений о единстве природы и человека, является ключевым этапом в 

формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 
способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

     Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением определенного этапа развития химии. 

      Углублённый курс химии основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии, основополагающих представлений общей химии и 

отдельных значимых понятий органической химии. 

         Структура содержания программы по химии сформирована на основе 
системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы 

понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

атомно-молекулярной теории как основы всего естествознания; 

Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах; 

о химической кинетике и термодинамике. 

В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные факты. 

Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня к 
другому и обеспечивают обучающимся возможность объяснять и 

прогнозировать свойства, строение и области практического применения 

изучаемых веществ. 

       Освоение содержания программы по химии происходит с 

использованием знаний из ранее изученных учебных предметов: 
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окружающий мир, биология, физика, математика, география, технология, 

история. 

       Программа основного общего образования по химии (углублённый 

уровень) ориентирована на сохранение фундаментального характера 

образования, специфики учебного предмета и обеспечение успешного 

обучения на следующем уровне образования. В программе по химии 

реализуется развивающая и практическая направленность обучения химии, 
дифференциация обучения, включающая профильную подготовку 

обучающихся и последующее самоопределение в выборе направления 

обучения в профильных классах. 

         Углублённое изучение химии способствует реализации задач 

профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности 

каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие 

способности при изучении учебного предмета, необходимые для 

продолжения образования и дальнейшей трудовой деятельности. 

        Программа по химии (углублённый уровень) предназначена для 

использования в образовательных организациях, реализующих программы 

дифференцированного (углублённого, профильного) изучения отдельных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 
     Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном 

уровне, реализуются в процессе формирования знаний основ химической 

науки как области современного естествознания, области практической 

деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Задача 

учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний - 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к 

научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, 

формировании и развитии познавательных умений и способов деятельности и 

их применении в учебно-познавательной и учебноисследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 

      Цели изучения химии отражают направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. 

    Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой 

к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира, как основы для понимания химической стороны 

явлений окружающего мира, освоение языка науки; 

приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной и 
исследовательской деятельности, к научным методам познания, 

формирование мотивации и развитие способностей к изучению химии; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 

том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, 

используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при 
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решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам деятельности, 

связанным с химией, мотивация к осознанному выбору соответствующего 

профиля и направленности дальнейшего обучения; 

осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышение уровня 

экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде и здоровью людей; 
приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), необходимых для различных видов деятельности. 

      В 8 и 9 классах по выбору образовательной организации на углублённое 

изучение учебного предмета «Химия» может быть отведено по 102 часа (3 

часа в неделю) или 136 часов (4 часа в неделю), то есть 2 часа в неделю за 

счёт обязательной части ООП ООО и 1 - 2 часа за счёт части ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего 204 (272) часа 

за два года обучения. 

 

Содержание программы учебного предмета «Химия» (углубленный 

уровень) на уровне основного общего образования полностью 

соответствует содержанию данного предмета по годам обучения 
прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

156.3. - 156.4. федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Химия» (углубленный уровень)  на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 
(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 155.5. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

2.1.13. БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка. 

       Программа по биологии на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО и ФОП ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания и РПВ ОУ. 

      Программа по биологии направлена на формирование естественно-
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научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО и ФОП ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов 

на уровне основного общего образования. 

     Программа по биологии включает распределение содержания учебного 
материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

        В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

      Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 
      Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

     Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

     Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 
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организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

     Общее число часов,  для изучения биологии, -238 часов: в 5 классе - 34 
часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа 

(1 час в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии.  

Содержание программы учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 157.3. - 157.7. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Биология»   на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 
предмету (п 157.8. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно - программа по биологии, биология) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по биологии. 

Пояснительная записка. 

     Программа по биологии основного общего образования (углублённый 
уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО и ФОП ООО, с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций и РПВ ОУ. 

     Программа по биологии ориентирована на обучающихся, проявляющих 
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повышенный интерес к изучению биологии, и направлена на формирование 

естественно-научной грамотности и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

биологии в реализации требований ФГОС ООО и ФОП ООО к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения на 

углублённом уровне, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов основного общего образования. 
     Программа включает распределение содержания учебного материала с 7 

по 9 класс, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

       Программа по биологии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

        В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на углублённом уровне основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

        Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся 

научного мировоззрения, включая формирование представлений о методах 
познания живой природы, позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения их применять в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

       Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует 

развитию мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися 

научных принципов организации деятельности человека в живой природе, 

позволяет заложить основы экологической культуры, здорового образа 

жизни, способствует овладению обучающимися специальными 

биологическими знаниями, закладывающими основу для дальнейшего 

биологического образования. 

      Целями обучения биологии на уровне основного общего образования 
(углублённый уровень) являются: 

развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиям сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

воспитание экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с биологией, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 
     Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли грибов, растений, 

животных, микроорганизмов, о человеке как биосоциальной системе, о роли 
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биологии в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования объектов живой природы с 

использованием лабораторного оборудования и инструментов цифровых 

лабораторий, организации наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 
оценивание; 

освоение экологически грамотного поведения, направленного на сохранение 

собственного здоровья и охраны окружающей природной среды; 

приобретение представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с биологией и современными технологиями, основанными на 

достижениях биологии. 

    Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на 

углубленном уровне, - 272 часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при 

проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

Содержание программы учебного предмета «Биология» (углубленный 

уровень) на уровне основного общего образования полностью 

соответствует содержанию данного предмета по годам обучения 

прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года №370 

(зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному предмету (пп 

158.3. - 158.5. федеральной образовательной программы основного общего 

образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Биология» (углубленный уровень)  на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 158.6. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

2.1.14.   Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») (далее соответственно - программа 

по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительная записка. 
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     Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО и ФОП ООО, с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания и РПВ ОУ. 

 В программе по ОДНКНР соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и 
психологические особенности обучающихся на уровне основного общего 

образования, необходимость формирования межпредметных связей. Учебный 

курс «Основы духовнонравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения 

ОДНКНР - духовнонравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

       В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в 

рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре 

и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с 
традиционной духовно-нравственной культурой России. 

       Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной 

педагогики и психологии. 

      В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

представление о существенных взаимосвязях между материальной и 

духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, 

исторические и современные особенности духовно-нравственного развития 
народов России. 

     Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти. 

          Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию 

макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 

поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовнонравственными и культурными ценностями), на 

микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой 

Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к 
которой принадлежит обучающийся как личность). 

      Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает 

важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании 

предмета и его смысловых акцентах. 
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      Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения 

основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной 

терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

            Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и 
психологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным 

зонам ближайшего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

        Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса 

ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. 

Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии. 
       Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и 

мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к 

осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

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

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской 

Федерации. 

    Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности 

и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный 

диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 
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формирование основ научного мышления обучающихся через 

систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 
религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности. 

      Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального 

общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской 

Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению 
принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 

культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в 
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анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 

Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные 

оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли 

духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических 

процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для 
активной самостоятельной познавательной деятельности. 

     Общее число часов,  для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 

34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание программы учебного курса «ОДНКНР» на уровне основного 

общего образования полностью соответствует содержанию данного 

предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (пп 159.3. - 159.4. федеральной образовательной программы 

основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ОДНКНР» 

Планируемые результаты освоения программы учебного  курса 

«ОДНКНР»   на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 159.5. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

2.3.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по 
изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка. 

      Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО и 

ФОП ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания и РПВ ОУ. 

       Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-
пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

      Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
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графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

         Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.   Программа по изобразительному искусству 

ориентирована на психологовозрастные особенности развития обучающихся 

11-15 лет. 

     Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

     Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения 

и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 
художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 
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культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

      Общее число часов,  для изучения изобразительного искусства, - 102 часа: 

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

на уровне основного общего образования полностью соответствует 
содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 160.2.9. - 160.5. федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство»    на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 
№74223) по данному предмету (п 160.6. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

2.1.16. МУЗЫКА 

Пояснительная записка. 

       Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

        Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать 
планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

           Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 
яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщенности, с другой - глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 
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окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

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

подсознательном - уровне. 

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 
музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое 

и нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы 

ценностей. 

       Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 
воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной 

и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

         В процессе конкретизации учебных целей их реализация 
осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 
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коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

авто- коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

        Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на 

человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 
расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

          Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 - как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 
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этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантные модули: 
модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль 

№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

           Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не 
исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

         Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, - 136 часов: 

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

            Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» на уровне основного 
общего образования полностью соответствует содержанию данного 

предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 161.6. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Музыка» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Музыка»    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 161.7. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

2.1.17. ТЕХНОЛОГИЯ 
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Пояснительная записка. 

       Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания. 
Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по технологии происходит приобретение базовых навыков 

работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

       Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3 D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов, 
аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники 

и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов. 

       Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

        Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

концепция преподавания предметной области «Технология». 

        Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления. 

    Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 
технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 
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плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

          Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 
воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

       Основной методический принцип программы по технологии: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания - построения и анализа разнообразных моделей. 

       Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии - это система логически завершённых 

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные 
траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные. 

      Инвариантные модули программы по технологии. 

        Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле 

в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 
становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

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

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью. 

           Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 
обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 
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технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению 

технологии обработки материалов. 

     Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 
освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 

том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 
Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 
составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 
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Вариативные модули программы по технологии. 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 
имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

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

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 
с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

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

макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 
народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, - 272 часа: в 

5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе - 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за 

счёт внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе 

- 68 часов (2 часа в неделю). 
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Содержание программы учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования полностью соответствует содержанию 

данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 162.3. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Технология» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Технология»    на уровне основного общего образования полностью 

соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года №74223) по данному 

предмету (п 162.4. федеральной образовательной программы основного 

общего образования) 

2.1.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания, РПВ ОУ. 

       Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

        В программе по физической культуре учитываются 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 своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает 

преемственность с рабочими программами начального общего и среднего 

общего образования. 
       Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 
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культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся 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. 

Развивающая направленность программы по физической культуре 
определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 
развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

         Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

            В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

         Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные 
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гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных модулей 

(«Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» 

могут быть заменены углублённым изучением материалов других 

инвариантных модулей. 
         Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее - ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 
          Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

        Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

          Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 
начального общего и среднего общего образования. 

        Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
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деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся 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. 
Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 
движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

        Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 
деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

         В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

       Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 
лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 



111  

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные 

гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных модулей 

(«Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» 

могут быть заменены углублённым изучением материалов других 
инвариантных модулей. 

        Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

        Содержание программы по физической культуре представлено по годам 
обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

         Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, - 510 часов: 

в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 

в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 

в 9 классе - 102 часа (3часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая 
подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом 

классе). 

        В программе по физической культуре учитываются личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

Содержание программы учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования полностью соответствует 

содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП 

ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (пп 163.3.-163.8 федеральной 

образовательной программы основного общего образования) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая культура»    на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО 
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(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года №370 (зарегестрированной от 12.07.2023 года 

№74223) по данному предмету (п 163.9. федеральной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

 2.1.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной рабочей программы воспитания, РПВ ОУ, концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной 

безопасности личности на следующем уровне образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 
среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; модуль № 3 «Безопасность на 

транспорте»; модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 

5 «Безопасность в природной среде»; 

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

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму»; модуль № 10 

«Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в 
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парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность —> по возможности её избегать 

—> при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 
культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические 

действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медикобиологические, экологические, информационные факторы и другие 
условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

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

государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, 

Национальные цели развития Российской Федерациина период до 2030 года, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 



114  

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной 
адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного 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 проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 
личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного 
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плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержание обучения. 
Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 
правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 
правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 
людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
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правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 
элементы и правила их применения; правила дорожного движения для 

пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, 

гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия 

и причины их возникновения; основные факторы риска 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок 

действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях 

на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим 
актом; первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: общественные места и 

их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; порядок действий при 
обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий при 

эвакуации из общественных мест и зданий; опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий при 

их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 
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вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: чрезвычайные ситуации 

природного характера и их классификация; правила поведения, необходимые 

для снижения риска встречи с дикими животными, порядок действий при 

встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, 
клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного 

пожара; горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения 

в горах; снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий 
при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых 

для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения 

при нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на 
льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в 

зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 
при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 



118  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение 

электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и другие); 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм 

распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, 

проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного 

общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 
при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 
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манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: понятие 

«цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и 

другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и 

их разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; противоправные действия в 

Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; 
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
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обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в 

том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 
пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 
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науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 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 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

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 позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

эстетическое воспитание: 



122  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий 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 связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 
трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
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практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды); 

экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; овладение 

системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 



125  

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 
брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы 
при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять 

общую точку зрения, договариваться о результатах); 
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определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

основного общего образования 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том 

числе террористического) характера; 
 понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

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 связи и каналы); 
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 овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, 

в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности 
предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 

государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 
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возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 
безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно 

действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического 

акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 
происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать 

потенциальные источники опасности в общественных местах, 

в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать 

ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, 

мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 
(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 
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безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 
учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 
наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличностного 

и группового конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов (в 

том числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях; 



130  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе 

вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 
изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях); 

 Модуль № 9 «Основы 

противодействия экстремизму 

и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 
объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, 

в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

 Модуль № 10 «Взаимодействие 

личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 
области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 
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обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

   2.1.20   Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности  

 

 Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности разрабатываются  в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 
 

       1.Федеральный закон "Об образовании в

 Российской Федерации" от29.12.2012№273-ФЗ 

       2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2июля 2021г. №400  «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

        3.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостанд

арта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России05.07.2021№64101). 

        4.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательныйстандартосновногообщегообразования»(ЗарегистрированМи

нюстомРоссии17.08.2022№69675).                                                                                      

                 

5.ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправленииме

тодическихрекомендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанятий«Разговоры

оважном»» от15.08.2022№03–1190. 

           6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от18.05.2023 №370«Обутверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России12.07.2023№74223). 

        7.  Рабочая программа воспитания ОУ. 
Рабочая программа курсов внеурочной деятельности  должна содержать 

следующие обязательные компоненты: 

1.пояснительная записка; 

2.содержание занятий внеурочной деятельности; 

3. планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

4.тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы курсов внеурочной деятельности и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности формируются с 
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учетом рабочей программы воспитания. 

     Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, кроме 

перечисленных компонентов  должны содержать указание на форму 

проведения занятий. 

 

 Раздел «Пояснительная записка» включает: 

- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку 
рабочей программы курса  внеурочной деятельности; 

- цель и задачи изучения курса  внеурочной деятельности; 

- место курса  внеурочной деятельности в учебном плане школы; 

- количество часов, отведенных на изучение курса в каждом классе; 

- УМК курса внеурочной деятельности для педагога; 

- УМК курса  внеурочной деятельности для обучающихся; 

- используемые технологии в ходе УВП. 

 Раздел «Содержание курса  внеурочной деятельности включает: 

 - содержание курса  внеурочной деятельности по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФОП 

НОО, ФОП ООО и ФОП СОО распределенного по годам изучения; 

- метапредметные связи курса; 
- ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения; 

  перечень лабораторных и практических работ, экскурсий,  

  направления проектной деятельности обучающихся,  

  использование резерва учебного времени с аргументацией. 

     Раздел «Планируемые результаты освоения курса  внеурочной 

деятельности конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной 

записки ООП соответствующего уровня общего образования исходя из 

требований ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО. Все планируемые результаты освоения курса подлежат оценке их 

достижения обучающимися. 

В разделе фиксируются: 
- требования: к личностным (в соответствии с Программой воспитания и 

рабочей программой воспитания образовательной организации), 

метапредметным ((межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия) в соответствии с программой формирования УУД) и предметным 

результатам; 

- виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

- система оценки достижения планируемых результатов (возможно 

приложение оценочных материалов). 

     Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы  

        В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

допускается использование мультимедийных программ, 
электронных учебников и задачников, электронных библиотек, 

виртуальных лабораторий, игровых программ, коллекций цифровых 

образовательных ресурсов официально допущенных к использованию в УВП 

приказами Министерства просвещения РФ. 



133  

     Тематическое планирование рабочей программы является основой для 

создания календарно-тематического планирования  курса внеурочной 

деятельности на учебный год. 

 

 

 2.1.13.1  Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 
Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает: 

• оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

• оценку эффективности деятельности ОУ. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трёх уровнях: 

• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся 

в рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объединения, 

системы мероприятий и т.п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

 

2.1.14.Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

-Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09- 

1672; 

    -Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р;      -      

  -СП 2.4.3648- 20; 

-СанПиН 1.2.3685-21; 
-Основной образовательной программы МКОУ «Волжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 
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В.М.Репринцева»  

Цель изучения учебного курса 

Формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основными задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Место учебного курса 
Учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 

час в неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна Россия  

Знаменательные даты 

 День музыки 

День пожилого человека  
День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек  

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

 День матери 

Символы России  

Волонтеры 

День Героев Отечества  

День Конституции  

Тема Нового года. 

Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда Знаменательные даты года 

День Российской науки 
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 Россия и мир 

День защитника Отечества 

 Международный женскийдень 

День воссоединения Крыма с Россией  

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

ДеньТруда  

День Победы. 

Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 
 Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в

 рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
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2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 



137  

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
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состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. Сформировано ценностное 

отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. 

п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 
основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 
проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по модулю в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 
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Теоретические занятия: 

- Беседы 

- Классный час 

- Сообщения 

- Встречи с интересными людьми 

- Литературно – музыкальные композиции 

- Просмотр и обсуждение видеоматериала 

- Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- Поездки, походы по историческим и памятным местам 

Практические занятия: 

Творческие конкурсы 

- Выставки декоративно-прикладного искусства 

- Коллективные творческие дела 

- Соревнования 

- Показательные выступления 

- Праздники 

- Викторины 

- Интеллектуально-познавательные игры 

- Тренинги 

- Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

- Заочные путешествия 

- Акции благотворительности, милосердия 

- Творческие проекты, презентации 

- Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

 

2.1.14.Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

(также именуемого «Россия - мои горизонты», далее - Программа) составлена 
на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской' Федерации», 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г. № 287, 
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- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413, 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г. № 287» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675), 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034), 

- Федеральной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

- Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

- Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в 

будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), 

- Методических рекомендаций по реализации 

профориентационного минимума для образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года1 одним из направлений является трудовое 

воспитание 

и профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством 

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и 

                                                   
1
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
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систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 

классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» (далее - проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленного ФГОС 

0 внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора 
профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; 

знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром 

профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального 

образования в стране; создание условий для развития универсальных 

учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 
На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить один 

академический час (далее - час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного 

подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном 

уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через 

систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

                                                   
2 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  
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обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать, в том числе информационное сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения. 
Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на 

региональный компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий 

регионального компонента должно быть утверждено региональным органом 

исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом Г 

уманитарных Проектов (федеральным оператором реализации 

профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе 

федерального оператора. Методические рекомендации по разработке 

регионального компонента представлены в Приложении 1 к Программе. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

(далее - ГПС) обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

- содействие профессиональному самоопределении обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

-  формирование рекомендаций для обучающихся по 

построению индивидуальной образовательно-профессиональной траектории 

в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 
им возможностей; 

- информирование обучающихся о специфике рынка труда и 

системе профессионального образования (включая знакомство с 

перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики 

РФ); 

- формирование у обучающихся навыков и умений карьерной 

грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех 

этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 

конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и 
возможностей среды; 

- формирование ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 
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Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане 

внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

и среднего общего образования и состоит из: 

- планируемых результатов освоения курса внеурочной 

деятельности, 

- содержания курса внеурочной деятельности, 

- тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задач при переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6 -9 классов 

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных 

изучению отраслей экономики, профориентационных диагностик 
(диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, 

личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих 

онлайн-профпроб в контентноинформационный комплекс «Конструктор 

будущего»3 на базе Платформы4. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 

компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, 

включающим: проектную деятельность обучающихся, профориентационное 

тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые 

игры; консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной 

                                                   
3
 Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего» - 

цифровой инструмент в области профориентации, который обеспечивает 

наличие у педагога-навигатора персонального рабочего пространства на базе 

платформы «Билет в будущее» (далее - Платформы) по формированию 

профориентационных мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе 

материалы: вводного (мотивационного) урока; тематических 

профориентационных занятий по возрастным категориям с 6 по 11 класс; 
виртуальной выставки (мультимедийной экспозиции «Лаборатория 
будущего» в онлайн-формате); «виртуальных профпроб» (моделирующих 

онлайн-проб на базе Платформы); профориентационно значимого контента для 

внеурочной деятельности и основных образовательных предметов, работы с 

родителями; рефлексивного занятия. 
4 Платформа - многофункциональная информационно-сервисная онлайн-

платформа, на которой размещаются профориентационные материалы, 

профориентационная онлайн-диагностика, а также происходит организация 

внутренних процессов реализации проекта профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее» (далее - Проекта): регистрация участников, 

педагогов-навигаторов, региональных операторов и школ, где размещается 

расписание мероприятий, реализуется программа дополнительного 

профессионального образования (ДПО, или повышение квалификации) для 

педагогов-навигаторов. Размещена по адресу https://bvbinfo.ru/. 

https://bvbinfo.ru/
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направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); 

занятия «Шоу профессий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в 

неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь - декабрь, январь - май. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

Личностные результаты 

ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации своих прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России и 

собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную 

среду вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, 

которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в 

любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет -

среде; 
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- ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 

профессиональной жизнью; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

- осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной 

образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- осознание потенциального ущерба природе, который 

сопровождает ту или иную профессиональную деятельность, и 

необходимости минимизации этого ущерба; 

- осознание своей роли как ответственного гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

- овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление 
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собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»5 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия - мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ - счастье в труде) (1 час) 

Россия - страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 
экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура 

и строительство; информационные технологии; промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё 

будущее» (введение в профориентацию) (1 час) 

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и 

осознании трех базовых компонентов, которые необходимо учитывать при 
выборе: 

- «ХОЧУ» - ваши интересы; 

- «МОГУ» - ваши способности; 

- «БУДУ» - востребованность обучающегося на рынке труда в 

будущем.6 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением 

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование 
системного представления о мире профессий и значимости трудовой 

деятельности, например, как различные качества или навыки могут по-

разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. 

Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать 

свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск 

дополнительных занятий и увлечений. 

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с 

различными профессиональными средами и профессиями через проектную 

деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных 

профессий: формирование представлений о взаимосвязи деятельности 

различных специалистов при достижении общего результата, решение 
проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных 

                                                   
5
 Темы 3, 6 и 11 имеют разные название и содержание для обучающихся, не 

принимающих участие в проекте «Билет в будущее», и обучающихся - 

участников проекта «Билет в будущее». 
6 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. 
Пряжникова, Н.Ф.Родичева 
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проектных командах для поиска и презентации проектных решений. 

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим 

направлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать 

проблему для решения, сформировать проектную задачу, сформировать 

команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать 

решение. 

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений 
профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На занятии раскрываются 

существующие профессиональные направления, варианты получения 

профессионального образования (уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. 

Информирование школьников о видах профессионального образования 

(высшее образование / среднее профессиональное образование). Помощь 

школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в 

организациях высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях 

среднего профессионального образования (СПО). Актуализация 
представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. 

Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению 

своей персональной карьерной траектории развития. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее», доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой 

профиль» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 
дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» - диагностика интересов, которая позволяет 

рекомендовать профиль обучения и направления развития. Методика 

предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в 

форме кейсов, время прохождения - около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и 

разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна 

для проведения)7. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

https://bvbinfo.ru/


148  

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» - онлайн-диагностика профессиональных 

склонностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся 

получает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в 

будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии - 

для 6-7, 8-9 и 1011 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время 
прохождения - около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 

полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и 

понятием «дополнительное образование для школьников», обсуждают 

значение и возможности, которые дает образование каждому человеку, 
учатся подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в 

том числе для подготовки к будущему профессиональному выбору. 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное 

образование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень 

образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях 

поступления, длительности обучения, результатах образования в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки 

и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Г оду педагога 

и наставника) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Г оду 

педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов7: 

                                                   
7
 Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет 

доступна вариативность для выбора онлайн-проб в цифровом инструменте 
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- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на 

выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, 

лесная 

промышленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» 

(часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в котором российские научно -технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального 

сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии - это качество - безопасность - эффективность. 

В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 
промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и 

разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна 

для проведения)9. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» - онлайн-диагностика особенностей построения 
образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика 

направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Версия 6 -7 классов включает только диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению и не включает диагностику 

ценностных ориентиров. 

                                                                                                                      

проекта «Конструктор будущего». Для формирования программы онлайн-проб 

рекомендовано в первое занятие включить профессиональную пробу по 

профессии в сфере науки и образования. 
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По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 

полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет 

-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере промышленности и производственных 

технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития 

промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области цифровых технологий» (информационные 

технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных 

цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших 
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задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных 

отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

 Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 

2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» 

(часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального 
сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии - это качество - безопасность - эффективность. 

В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 «Мои 

таланты» (обязательна 

для проведения)10. 

https://bvbinfo.ru/


152  

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные 

интересы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон 

потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика 

предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 

образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем 

проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с 
платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и 

рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся - участников проекта «Билет в будущее» доступно 

дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои 

способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное 

тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование 

проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для 

тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или 

ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается использование 

мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, 

транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного 

дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 

области инженерной деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн -проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 
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- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 

службах) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства 
и государственными органами, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и 

примерами профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о 

возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот 

при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления 

служебного жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и 

обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о 

государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с 
основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми 

в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях 

работы в госструктурах, в частности, об особенностях работы в 

правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн -проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 
задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

https://bvbinfo.ru/


154  

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее - моя 

страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии 

профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных 

целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 
карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных 

усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, 

развитие социально-психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и 

сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 
развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера 

здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

https://bvbinfo.ru/
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достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

современной медицины и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития 

здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 
артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и 

гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере социального развития, туризма и 

гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 

благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 
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(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного 

сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития 
общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном 

рынке труда в данной области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн -проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 
необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 

1) (учитель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


157  

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными 

для молодежи медийными личностями - популярными блогерами, артистами, 

ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 

2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными 

для молодежи медийными личностями - популярными блогерами, артистами, 

ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити -шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 

1 ) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий - героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Формирование 

познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства 
с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая 

значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное 

дело, различные производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1 -4 серии (на 

выбор), посвященные следующим профессиям: 

             1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-

Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф -

повар ресторана «Peshi».серия: мастер-пожарный специализированной 

пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, второй пилот 

авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии», полицейский-кинолог 
Отдельного батальона патрульно -постовой службы полиции на 

метрополитене. 

             2 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки 

автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель 

«Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории 

нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий 

(НИЦ «Курчатовский институт»). 

                3 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», 

скульптор, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно -

нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 

2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий - героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит 

обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе 
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практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных 

сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на 

выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и 

спортивной медицины, реабилитолог. 

2 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной 

больницы, основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея 

«Этнодом». 

3 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в 

компании «Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

4 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки 

изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, 

клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 - серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение

 онлайн-проб 
(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство 

с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой 

сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
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последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство 

с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере 

медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство 

https://bvbinfo.ru/
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с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в 

креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее - Моя страна» (1 

час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 

опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями 

экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о 

собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

Функциональная грамотность: учимся для жизни 

 

К урс внеурочной деятельности «Памятные места моего края» 

                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Памятные места моего края» 

(далее – Программа) для 9 класса составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», а также с учетом:  

 федеральной рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. № 1014 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»;  

 Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 
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Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 

2020 г.);  

 письма Министерства культуры Российской Федерации от 28.02.2017 

№ 49-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по 

отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного 

наследия в виде достопримечательного места»;  

 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Информационно-методическим письмом об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования»);  

 федеральной рабочей программы по истории для 5–9 классов 

образовательных организаций.  

При разработке данной программы использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Актуальность программы «Памятные места моего края»  

Актуальность курса внеурочной деятельности «Памятные места моего края» 

обусловлена необходимостью формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, приобщения обучающихся к исторической 

памяти многих поколений россиян.  

Создание программы продиктовано важностью стоящих перед школой задач 

исторического просвещения подрастающего поколения россиян, 

формирования у них способности к восприятию и бережному отношению к 

историческому и культурному наследию, сохранения исторической памяти о 

подвигах и достижениях предков, о ключевых исторических событиях и их 

участниках.  

Основное внимание в программе уделено современным подходам к 

организации деятельности, нацеливающих школьников не на пассивное 

восприятие сообщаемой педагогом информации, а на самостоятельный поиск 



162  

и исследование, формирующие умение работать с многообразными 

источниками исторической и современной информации.  

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, получаемых 

обучающимися в ходе изучения учебного курса «История России», призвана 

обеспечить целостное и эмоционально окрашенное восприятие отечественной 

истории посредством обращения к знаковым личностям и памятным 

событиям из истории родного края и малой родины.  

Цель курса «Памятные места моего края»  

Курс имеет историко-просветительскую цель, ориентирован на сохранение 

исторической памяти, понимание общности исторических судеб различных 

народов и регионов России, формирование у обучающихся личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему своей страны на примере 

памятных мест родного края и малой родины.  

Основные задачи курса «Памятные места моего края»  

 дать дополнительные знания по отечественной истории, акцентируя 

внимание на единстве исторических судеб различных народов и регионов 

России при сохранении уникальности их развития и культурной 

самобытности;  

 расширить знания обучающихся об отечественной истории 

посредством привлечения внимания к хорошо известным, знаковым для их 

родного края достопримечательным местам, связанным с историей 

формирования народов и иных этнических общностей России, с 

историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 

исторических личностей;  

 стимулировать познавательный интерес обучающихся  

к материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих 

поколений, развивать умения поисковой, исследовательской, аналитической 

работы на основе широкого круга источников и в первую очередь – на 

региональном материале;  

 способствовать осознанию обучающимися своей социальной 

идентичности одновременно как граждан России и жителей своего края 

посредством сообщения информации о личностях, событиях, процессах и 

памятных местах, наиболее значимых для истории страны, региона, 

местности;  

 формировать у обучающихся личностное, эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого, понимание «человеческого измерения истории» 

посредством изучения памятных мест, связанных с деятельностью 
выдающихся соотечественников – деятелей в сферах искусства, науки, 

политики, военного дела и др.;  
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 формировать у обучающихся способность определять историко-

архитектурную, художественную, научную и мемориальную ценность 

достопримечательных, памятных мест края, выявлять их значение  

для истории и культуры России, региона, местности;  

 способствовать развитию у обучающихся понимания историко-

культурной ценности памятных мест края и необходимости сохранения 

природно-культурных ландшафтов, памятных объектов археологического и 

культурного наследия, историко-градостроительной и природной среды как 

достояния региона и страны в целом;  

 формировать у обучающихся чувство принадлежности к 

богатейшему общероссийскому культурно-историческому пространству, 

уважение к культурным достижениям и лучшим традициям (боевым, 

трудовым, художественным, нравственным и др.) народов России и края.  

Место курса «Памятные места моего края»  

Программа курса рассчитана на 17 часов, которые могут быть реализованы в 

течение одного учебного года в составе группы из обучающихся 9 класса.  

Программа является содержательным и методическим ориентиром для 

составления педагогами рабочих программ и их реализации во внеурочной 

деятельности. Предложенные в программе элементы содержания и алгоритм 

деятельности обучающихся могут быть конкретизированы (детализированы 

или обобщены) с учетом преобладающего возрастного состава учебной 

группы, условий школьной информационно-образовательной среды и 
возможностей доступа к работе с краеведческими материалами.  

При проведении занятий предусмотрены такие формы работы, как беседы, 

дискуссии, виртуальные экскурсии и др.  

Особенностью программы является привлечение и активное использование в 

образовательном процессе традиционных источников информации (учебники 

по истории края, ресурсы местных библиотек и краеведческих музеев) и 

современных цифровых информационных ресурсов (порталы и сайты 

историкопросветительской и историко-культурной направленности – 
Открытые данные Министерства культуры Российской Федерации, 

Археолог.РУ, Культура.РФ, История.РФ и др.), которые содержат текстовые, 

видео- и фотоматериалы о памятных историко-культурных объектах и 

наиболее значимых событиях и личностях российской и региональной 

истории.  

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг 

них поисково-исследовательской деятельности обучающихся, результаты 
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которой могут быть оформлены в виде учебных исследований и проектов и 

представлены для презентации и оценки в рамках основного курса обучения 

«История России».  

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания  

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания, предполагает объединение учебной и воспитательной 

деятельности педагогов, нацелена на достижение всех основных групп 

образовательных результатов – личностных, метапредметных, предметных.  

Программа носит историко-просветительскую и гражданско-патриотическую 

направленность, что позволяет обеспечить достижение следующих целевых 

ориентиров воспитания на уровне основного общего образования:  

 осознанное принятие обучающимися своей российской гражданской 

идентичности в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе;  

 понимание обучающимися своей сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания;  

 проявление обучающимися уважения к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране;  

 сознательное отношение и проявление обучающимися уважения к 

духовно-нравственным ценностям российского общества, к достижениям 

России в науке и искусстве, к боевым подвигам и трудовым достижениям, к 

героям и защитникам Отечества в прошлом и современности.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МОЕГО 

КРАЯ» (Модуль 1) 

Содержание программы «Памятные места моего края» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 гражданское воспитание: активное участие в жизни местного 

сообщества, родного края, страны; представление о правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
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взаимопониманию и взаимопомощи; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде;  

 патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

разных народов нашей страны;  

 духовно-нравственное воспитание: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора;  

 эстетическое воспитание: восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества;  

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии;  

 трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практических задач в рамках организации, города, края; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности;  

 экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из 

социальных наук для решения задач в области окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры;  

 ценность научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности; осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные учебные познавательные действия:  

 базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); систематизировать и обобщать 

исторические факты; выявлять характерные признаки исторических явлений; 
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раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, 

ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы;  

 базовые исследовательские действия: проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое исследование на основе регионального 

материала; систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

исследования, определять новизну и обоснованность полученного результата;  

 работа с информацией: применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; осуществлять анализ 

учебной и внеучебной исторической информации, извлекать информацию из 

источника; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

 общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении;  

 совместная деятельность: участвовать в групповых формах работы; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению; планировать и осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные исследования и проекты по истории на основе 

регионального материала; определять свое участие в общей работе, 

координировать свои действия с другими членами группы, оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

 самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 
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сложившейся ситуации; вносить коррективы в деятельность; оценивать 

соответствие результата цели и условиям;  

 эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций;  

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 целостные представления об историческом пути России и входящих 

в нее народов, о месте и роли России в мировой истории;  

 базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 
отечественной истории;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;  

 умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации и с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками;  

 способность представлять устное и письменное описание событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

 владение приемами оценки значения исторических событий и 
деятельности исторических личностей в отечественной, в том числе 

региональной истории;  

 способность применять исторические знания в общении как основу 

диалога в поликультурной, многонациональной и многоконфессиональной 

среде;  

 умение устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ – начала XXI в.;  

 осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и своего региона.  

 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность:  учимся 

для жизни» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» составлена в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


168  

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115 (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 с изменениями и дополнениями (далее 

– ФГОС ООО); 

 федеральной образовательной программой основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370; 

 уставом ОУ; 

 положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 программой воспитания ОО. 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочных. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы 

школы. 
Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся 

для жизни»» разработана по запросу учащихся и родителей (законных 

представителей) 8-го и 9-го классов  с целью более глубокого понимания и 

анализа естественных процессов, происходящих в природе. 

 

Актуальность программы определена тем, что функциональная 

грамотность – один из показателей качества образования и ориентации в 

мире профессий. Основными составляющими функциональной грамотности 

являются способность человека действовать в современном обществе, решать 

различные задачи, используя при этом определенные знания, умения и 

компетенции. На практике функциональная грамотность проявляется в 
действиях учащихся, которые они могли бы продемонстрировать в различных 

ситуациях реальной жизни. Кроме того, функциональная грамотность и ее 

оценка – содержание обновленных ФГОС второго покаления. Содержание 

функциональной грамотности составляют личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные, 

регулятивные, которые определяются в ФГОС. 

Одной и составляющих функциональной грамотности является 

естественнонаучная грамотность – это  способность использовать 

естественнонаучные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные 

выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений.  
Программа носит инновационный характер, так как применяемые методики и 

задания направлены на формирование новых образовательных результатов – 

формирование функциональной грамотности учащихся, что позволит 

повысить качество общего образования. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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Цель программы –  формирование высокой естественнонаучной 

грамотности учащихся, прежде всего экологической, здоровьесберегающей, 

природоохранительной составляющей,  в процессе изучения законов 

природы, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения, а также 

для повышения мотивации к изучению предметов естественно научного 
цикла и освоения навыков проектно-исследовательской деятельности; 

 

Задачи программы: 

Сформировать основные компетенции естественнонаучной грамотности:  

– уметь объяснять естественнонаучные явления на основе имеющихся 

научных знаний, а также прогнозирование изменений;  

- уметь распознавать научные вопросы и понимать основные особенности 

естественнонаучного исследования. 

- уметь интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Образовательные. 

 сформировать навыки элементарной проектно-исследовательской 

деятельности расширить знания учащихся по предметам 

естественнонаучного цикла;  

 выявить состав и свойства основных компонентов природы, их 

взаимосвязи, влияние деятельности человека на отдельные компоненты 

природы и в совокупности. 

 способствовать развитию мониторинговых, исследовательских и 

практических действий по сохранению и улучшению качества окружающей 

среды, здоровья людей, безопасности жизни в интересах устойчивого 

развития общества. 

 выявить основные источники загрязнения окружающей среды и 

возможные способы устранения экологических последствий и 
правонарушений. 

Воспитательные. 

 совершенствовать навыки работы с лабораторным оборудованием. 

 воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе; 

 способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности; 

 совершенствовать навыки коллективной работы; 

 развивать навыки коммуникативного общения. 

Развивающие. 

 развивать познавательную активность и творческие способности 

учащихся  

 формировать у школьников наблюдательность, логическое 

мышление, умение сравнивать, анализировать, делать выводы на основе 

полученных результатов, вести дискуссию. 
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 продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

 развитие творческих способностей 

 формирование экологической культуры и здорового образа жизни. 

 

Формы проведения занятий  

 Коллективные формы используются при изучении теоретических 
сведений, оформлении выставок, проведении экскурсий.  

 Групповые формы применяются при проведении практических 

работ, выполнении творческих, проектных, исследовательских заданий.  

 Индивидуальные формы работы применяются при работе с 

отдельными ребятами. 

 

Формы организации образовательной деятельности: лекции, 

практические и семинарские занятия, самостоятельная работа, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, опытническая деятельность. 

 

Формы определения результативности реализации программы: 

  диагностика сформированности естественнонаучной грамотности; 

 анализ активности и результативности участия обучающихся в 

проектно-исследовательской деятельности по данному направлению; 

 анализ активности участия учащихся в мероприятиях различного 

уровня и типа по данному направлению; 

 овладение основами биологических методов, исследовательской 

деятельности, практических умений. Проверяется в ходе применения их на 

практике при осуществлении проектной деятельности; 

 глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе со 

здоровьем населения. Степень осознания существующей взаимосвязи 

оценивается в ходе бесед, тестирования, ролевых игр, анализа выводов по 
исследовательской деятельности в области экологии; 

 качественным показателем проявления творческой активности 

является умение находить нестандартные подходы в решении поставленных в 

ходе исследования задач, в постановке и доказательстве рабочих гипотез; 

 развитие креативности мышления также оценивается на основании 

педагогических наблюдений, главным показателем является готовность 

воспитанников предлагать темы новых исследований в ходе проектной 

деятельности; 

 рост активности по осуществлению природоохранной деятельности 

по улучшению состояния окружающей среды своей местности. Важным 

показателем является готовность детей принимать участие в 
природоохранной деятельности. 

 

Формы контроля: наблюдение, анкетирование, тестирование, участие в 

различных конкурсах и мероприятиях. 

Содержание программы 
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Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как 

урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом 

понятия естественно-научной грамотности, сформулированным в 

международном исследовании PISA:  

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 
связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями  Естественно-научно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 демонстрировать понимание особенностей естественно-научного 

исследования; 

  интерпретировать данные и использовать научные доказательства 

для получения выводов»  

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные 
возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 

методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении 

систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 

стандартом  Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках 

внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в 

зависимости от количественного состава учебной группы  

(это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения 

(лабораторное оборудование, медиаресурсы), методических предпочтений 

учителя и познавательной активности учащихся 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения  являются:  

 сознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию  в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 повышение мотивации к научно-исследовательской деятельности; 

 развитие организаторских, лидерских и коммуникативных способностей 

детей через участие в совместных мероприятиях научного профиля. 

Метапредметными результатами изучения  является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
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определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

   Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

 осваивать основные методики учебно-исследовательской деятельности; 

 осваивать основы смыслового чтения и работа с текстом. 

   Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Учащиеся должны знать: 

 теоретический материал, предусмотренный программой курса по 

темам; 

 методику проведения исследований; 

 источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории 

населенного пункта; 

 биологические и экологические особенности обитателей окрестностей 

села; 

 виды - биоидикаторы чистоты водоемов, воздуха; 

 факторы сохранения и укрепления здоровья; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 
проблем; меры по сохранению природы и защите растений и животных. 

 структуру написания и оформления учебно – исследовательской 

работы; 

Учащиеся должны уметь: 
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 выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

 оценивать состояние местных экосистем; 

 проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, 

процессами и явлениями; оценивать способы природопользования; 

 проводить элементарные исследования в природе; анализировать 

результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

 работать с определителями растений и животных;  

 работать с различными источниками информации. 

 оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, 

представлять результаты своей работы. 

 применять коммуникативные навыки. 

 

Приложение №2 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности (5-9 классы): 

 

1. Рабочая программа курса внеурочной

 деятельности «Основы финансовой грамотности» 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юнармейцы» 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Говорим и 
пишем правильно» 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шашки и 

шахматы» 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» (5-9 классы) 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты» 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные 

вопросы математики» 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Христианство  18-20 в.в.» 
9.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире 

черчения» 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Художественное творчество в дизайне» 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твой мир» 

12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к 

себе». 

13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Волшебный мир химии» 

14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чудесная 

химия» 



174  

16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЮИД». 

17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Линия 

жизни» 

18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

              19.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой родной 

край» 
               20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Памятные 

места моего                       края» 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной сети 

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

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как  обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, 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, адекватно передавать 

информацию и  отображать предметное содержание   и  условия 

деятельности и  речи, учитывать  разные   мнения  и
  интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее 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 (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам  рабочие программы (далее - РП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД 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» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

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 основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 



 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

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

произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 



 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 
учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать

 аргумент

ы, подтверждающую 

или опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

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

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 



 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки 
в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

клише, грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 
работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 



 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

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

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 
содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие. 
Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 



 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 
от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», 

«любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 
Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 



 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 
Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 
базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 



 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 
биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 
для решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Г отовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 



 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 
процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и 

в динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного 
края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 
лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом 

и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 



 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 
скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 
критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 



 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 
изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 



 

другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 
образования является включение обучающихся в учебноисследовательскую и 

проектную деятельность (далее - УИПД), которая должна быть организована 

во всех видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у обучающихся научного способа мышления, устойчивого 
познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

 

 



 

2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся 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. 

Особенность  учебно-исследовательской деятельности 

(далее - УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытноэкспериментальной проверки. 
Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), 
выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебноисследовательской деятельности в виде 

конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное 

время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы 

в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 
реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной ситуации, 
поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 



 

доклад, реферат; 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае 

имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; информационно-технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, семинар, дискуссия, 
диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих 

форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и заключения по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 
удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных 

ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально- значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 
только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор 

информации (исследование); выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская 

составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 
доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 



 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 
проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного 

обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-
ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, конструкторское 

изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; 
проектные недели; практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт (объект, макет, 

конструкторское изделие и другие); медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная постановка 

и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 
удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения 

проблемы; умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 
уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью реализации программы развития УУД в ОУ осуществляется деятельность по следующим 



 

направлениям: 
■ координация деятельности учителей-предметников, направленной на формирование универсальных 

учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учеб- ными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный 

и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 
действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения  и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по проблемам, 
связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте гимназии; 

■ соблюдение необходимых процедур контроля и коррекции. 

На подготовительном этапе реализации программы можно провести следующие аналитические работы:  

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в гимназии для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

■  определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в  том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

■ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов ОУ. 

На основном этапе проводится разработка общей стратегии развития УУД, организации и механизма 

реализации задач программы, описываются специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным  
предметам,  аккумулирования потенциала разных специалистов-предметников проводятся методические 

советы для определения возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий. 

 

                      2.2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.2.4.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания МКОУ «Волжанская СОШ имени Героя Социалистического Труда имени 

Героя Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева»  разработана: 

 

- на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 

- на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

- стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года (Указ 

Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358); 

 



 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 

74229); 

 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223); 

 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228); 

 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22); 

 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

 
Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей. 

 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 
основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей 

 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

 

2.2.4.2. Раздел 1. Целевой 
 

    Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм 

 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 



 

 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены 

в Конституции Российской Федерации. 

 
С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

 2.2.4.2.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом 

 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания 

обучающихся в школе: 
 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 
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- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО ООО СОО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
 осознание российской гражданской идентичности; 

 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 



 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 

2.2.4.2.2  Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной 
 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 
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2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; 

 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

 

2) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков. 

 

3) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

 

4) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

 

5) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
 

6) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

 

7) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

 

2.2.4.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования 
 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требованийФГОС ООО. 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, 

 



 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
 

 

Целевые ориентиры 
 

Гражданское воспитание 
 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру; 

 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 
 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 
ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 

(с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

 

Эстетическое воспитание 
 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; проявляющий эмоционально-

чувственную восприимчивость к разным 

 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей; 

 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, 



 

ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

 

художественном творчестве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

 
выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 
 

Физическое воспитание 
 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе; 

 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

 

Трудовое воспитание 
 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления  

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для  
успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач  

(в семье, общеобразовательной организации, своей  

местности) технологической и социальной направленности,  

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

 такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание 
 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры человека, общества; 

 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; 

 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

 



 

Ценности научного познания 
 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; ориентированный в деятельности на научные 

знания о природе и 

 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; развивающий навыки использования различных 

средств познания, 

 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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2.2.4.3.  Раздел 2. Содержательный 
2.2.4.3.1   Уклад школы 

                 МКОУ «Волжанская СОШ имени Героя Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева» 

(далее Школа) находится в Советском районе Курской области. Школа является средней общеобразовательной 
школой, обучение ведётся с 1 по 11 класс по трём уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

Школы богатая история: здание было открыто в 1984 году, в 2022 году прошел капремонт здания. Школа находится 

по адресу: д. Волжанец, ул. Школьная, 14. 

           Наличие свободных коридоров, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал, 18 отремонтированных, 

оснащенных техникой кабинетов, позволяет проведению полноценных уроков, общешкольных мероприятий, 

организации встреч с представителями различных учебных заведений. 

В фойе первого этажа был оформлен уголок государственной символики, где установлен государственный флаг, герб 

РФ, стенд с первыми лицами государства, а также сведения о лучших выпускниках и учащихся школы. 

Наша школа активно взаимодействует с учреждениями, организациями, предприятиями района, что позволяет 

обеспечить доступность качественного образования для каждого обучающегося. 

школы района; 
учреждения дополнительного образования (ДПШ, Спортивная школа); 

учреждения культуры (Волжанский ЦСДК, библиотека); 

МКУК «Советский ДНТ»; 

МБПУ «Социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

КОКМ «Советский краеведческий музей» (филиал); 

ФОК «Старт»; 

Администрация МО «Волжанский сельский совет». 

          Учителя-предметники на уроках создают условия для развития познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

предметные недели (декады), олимпиады, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.. 

               Проводимые методические мероприятия среди учителей (семинары, мастер-классы, педсоветы, круглые 
столы, тренинги) способствуют повышению мотивации деятельности педагогического коллектива по развитию и 

реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном процессе, обобщению опыта работы учителей, 

созданию условий для профессионального самосовершенствования педагогических работников, стимуляции 

познавательного интереса и отработке умений по планированию самоорганизации и самоконтроля  

 

 

педагогической деятельности, для анализа передового педагогического опыта и внедрения педагогических идей в 

рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.  

Педагогический коллектив школы видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

школе функционируют отряды: ЮИД, «Юнармейцы», отряд волонтёров «Звезда»,  «Орлята России», спортивный 
клуб «Олимп» и другие. 

школе – 96 обучающихся. Школа обучается в одну смену. 

               Процесс воспитания в Школе ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования через создание событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе сложилась 

система традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические 

работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

          Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



 

Настоящая  программа  содержит  теоретическое  положения  и  план  работы, 

основанные на практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 
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           Таким образом, учитывая особенности территориального расположения, социокультурной среды, традиции 
школы и микрорайона школы, стимулируется активность обучающихся, учителей, родительского сообщества. 

2.2.4.3. 2  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление  доверительных отношений  между  учителем  и  его  учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава 

школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и умницы», 
викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 

- Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др. Учебно-развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать  

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?»,  
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брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание, 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, 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; 
 

- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 



 

 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами; 
 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; Реализация воспитательного потенциала 

внеурочной деятельности в школе 

 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-
культурной направленности; 

 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 

 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 

 экологической, природоохранной направленности; 

 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 
 туристско-краеведческой направленности; 

 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной 

 

деятельности: «Разговор о важном». Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Избранные 

вопросы математики», «Говорим и пишем правильно», «Волшебный мир химии», «Чудесная химия», «Основы 

финансовой грамотности», занятия кружка «Экспериментариум». 
 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, развитие 

эмоциональной сферы, творческих способностей, 

чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с природой, работы 

театральных кружков, музыкальных мероприятий, организацию выставок детского рисунка, детских творческих 

работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов. 

 

Курсы внеурочной деятельности: «Художественное творчество в дизайне»,  «В мире черчения», кружки «Театр и 

дети», «Танцевальный спектр». 

Духовно-нравственная направленность. . Курсы внеурочной деятельности  

«Христианство XVIII-XX в.в.» предполагает привитие духовно-нравственных ценностей, формированию понятий о 

культуре, традициях христианства. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности  
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«Памятные места моего края», «Мой родной край», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их 

гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение 

школьников к физической активности в разных ее проявлениях. В школе действует ШСК «Олимп», работают занятия 

внеурочной деятельности «Волейбол», Юнармейцы. 



 

 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Путь к себе направлен на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, «Шашки, шахматы», «ЮИД», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

Внешкольные мероприятия 
 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

 

модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 
 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 
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 внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно   с 

социальными партнерами школы (ДНТ, ЦСДК, филиал краеведческого музея и другие). 
 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого обучающегося в классе и 

создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

 
Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить 

и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, 

формированию 

 
эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину; 

 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

 

Немаловажное значение имеет: 

 



 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в осени 

первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
 

-составление социального паспорта класса; 

 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива); 

 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью организационно-

деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра». 
 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса: 

 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам, 

направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса и помощь педагогов-предметников; 

 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, эта работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 



 

 

- заполнение с учащимися портфолио достижений учащихся;участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

 

- предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

 
Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками. 

 

2.2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» Работа с родителями или законными представителями школьников 

 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной 

помощи. 

 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

 

- выявление семей группы риска   при   обследовании материально-бытовых 
условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями - День семьи, День матери, мероприятия по 

профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

Кроме работы  по  просвещению  и  профилактике в  школе  проводится 
активная работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и 

развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  
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-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 
 

На индивидуальном уровне: 
 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 



 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в Школе заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных со взрослыми 

 

решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета школьников; 
 через деятельность Совета помощников классного руководителя, объединяющего старост классов для информирования учащихся и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

22 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы. 

 через работу школьного медиацентра, в который входят: 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 
- редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия 

позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, 

редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

 

На уровне классов: 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 
 

На индивидуальном уровне: 
 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода деятельности. 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 



 

 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – 

это важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ,от того, насколько качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество 

последующей социальной и профессиональной жизни 

человека. При этом необходимо, чтобы доступ к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов России, но и 

обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного контекста. Вследствие этого обеспечение 

профориентационной помощи во внедрении с 01.09.2023г проекта  
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Профориентационный минимум для 6 -11 

классов, главной целью которого является выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в образовательной, воспитательной и иных 

видах деятельности. 

Профориентационный минимум в Школе реализуется на основном уровне, рекомендованная учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется в следующих форматах: 

 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по предметам общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где рассматривается 

значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная деятельность 

предполагает проведение профориентационно значимых уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания материальных 

проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; проектную деятельность; 
профориентационные программы; классные часы (в т.ч. 

 

с демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и 

психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной 

выставки, посещение профессиональных 

 

проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями 

разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов 

«Россия –страна возможностей» и т.д.) 
 

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение 

тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, 

тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 
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Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести форм, который включает все вышеописанные форматы работы. Он предусматривает заключение 

партнерского соглашения с профессиональными образовательными организациями. С 2023 г в Школе предусмотрено открытие психолого-педагогического класса. 

 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 
 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно 

значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 

 



 

На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», «Безопасная дорога», акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк»: 

 

- проводимые для жителей города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы 
посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и «Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по улицам 

поселка. 

 

На школьном уровне: 
 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной 

организацией. 

Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственности  
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«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все 

таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

 

День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 

формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

 

Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться 

преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением 
коллектива. 

 

Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения 

достоин». Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное дело будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 

Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», вступление в ряды первичного отделения РДШ, 

церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона, создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют  

сплочению  детского,  педагогического  и  родительского  сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 
 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

 



 

На уровне классов: 
 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 
 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 

 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; 

 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

2.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуются через: 

 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 
 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 



 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 
 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
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 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 
 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие) Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 



 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. 
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Однако, следуя  новым стандартам образования, для создания  «идеальной» 
модели выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 

недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Этому способствует: 

 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 
 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

 

раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

 

Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО и ЦСДК традиционной формы являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, спортивные 

мероприятия. Участие во Всероссийских онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. Совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что 

в последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и 
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более раннее приобщение к ним. В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 
 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому 

одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. 

 



 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся школы 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

 

Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 

 
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса. 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска»; 

 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

 

На внешнем уровне: 
 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

 
- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений; 

 

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное колесо», по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

 

На школьном уровне: 
 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»; 

 

- работа с призывной комиссией - сбор обучающихся (юноши 9-10 классов) для прохождения приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»; 

 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности (комплекс мероприятий); 

 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 

На индивидуальном уровне: 
 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 
школьникам. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 



 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 
 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным 

законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 

другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный 
женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  
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школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм деятельности: 

 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 
источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

 



 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и 

инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

2.2.14. «Экскурсии, походы» Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 

 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

 

-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

2.2.15. Модуль (региональный) «Патриотическое воспитание» 
Модуль патриотического воспитания разработан на основе концептуальных 

и программных документов государственной политики в области развития системы воспитания. Региональный компонент патриотического воспитания является дополнительным 

содержанием для направления и определения форм организации патриотического воспитания. Подход непрерывности патриотического воспитания, посредством целевых 
ориентиров, направлений содержательной работы, форм организации деятельности, способствует успешному освоению детьми главных основ патриотического воспитания. 

 

2.2.4.4.  Раздел 3. Организация воспитательной деятельности 
 

Общие требования к условиям реализации Программы 
 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. 

 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 
 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  



 

 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;                                   35 

 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

 

2.2.4.4. 1.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в

 потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров: 

 

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

 

индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам классного руководства); 

контроль оформления учебно-педагогической документации; 

проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим 
другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

 

участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

 

участие в работе городских и региональных методических объединений представление опыта работы школы; 

 

участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному воспитанию. 

 

С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ». 

 
В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

 

2.2.4.4.2   Нормативно-методическое обеспечение 

 

Подготовка  приказов  и локальных  актов школы  по  внедрению рабочей 

программы  воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно- воспитательной работе.  Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2024 

г. г. с приложением плана воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ воспитания. 
 

2.2.4.5.  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
 

В настоящее время в ОО  получает образование  примерно 4%  детей с  ОВЗ 

 



 

и детей инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. 

Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия 

в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 
 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

 

2.2.4.6.   Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В 

школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

 

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется приказами школы. 

 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования)  

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 



 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в школе. 

 

 

2.2.4.7. Анализ воспитательного процесса 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 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; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
 

Условия организации воспитательной работы по четырем 
 

составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 
- реализация внеурочной деятельности; 
- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 



 

 

динамика личностного развития школьников каждого класса, их достижения 

 

в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы. 

 

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, диагностика. Диагностический 

инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

 

проблемы появились, над. чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители 

проводят учет   результативности участия детей в творческих конкурсах 

и мероприятиях,  благотворительных акциях, социальных  проектах, социально 

значимой деятельности. В качестве инструмента оценки - таблица достижений. 

Она  позволит  систематизировать  сведения,  для  их анализа. В таблицу  педагоги 

внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня  

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. 

 

Это дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще 

всего используют анкетирование. 

 
Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; 

качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобразования. 

 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 



 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 
его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

Ожидаемые конечные результаты 
 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, 

 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы 

посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 
 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование 

нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Особенности обучающихся при освоении ООП ООО ОУ, включая особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего образования 

для дальнейшего личностного развития обучающихся. Программа коррекционной работы ООП ООО (далее - ПКР) как пункт ООП ООО разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и в соответствии с п. 32.4 ФГОС ООО направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ОВЗ, помощь обучающимся с ОВЗ в освоении ими ООП ООО, в том числе адаптированной. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие 



 

получению образования без создания специальных условий (п. 16 статьи 2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). При обучении 

обучающихся с ОВЗ ОУ разрабатывает адаптированную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и с учетом соответствующих федеральных 

адаптированных программ основного общего образования (п. 12 ФГОС ООО). Адаптированная программа основного общего образования направлена на коррекцию нарушений 

развития обучающихся, реализацию их особых образовательных потребностей (п. 14 ФГОС ООО). ООП ООО, в том числе адаптированная, реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (п. 15 ФГОС ООО). Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет (п. 17 ФГОС ООО). Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (ч. 1 статьи 79 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п. 

28 статьи 2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Адаптированная образовательная программа представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся условия, достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. Адаптированные образовательные программы для 

детей с ОВЗ по отдельным областям знаний (рабочие программы педагогов) имеют единый состав и структуру, могут различаться по объёмам нагрузки для разных групп детей, 

предусматривают вариации по планируемым результатам, контрольно-измерительным материалам и процедурам оценивания, использованию организационных форм обучения, 

приёмов, методов работу, целей и задач коррекционного развития. Требования к предметным результатам ФГОС ООО (п. 9) учитывают особенности реализации адаптированных 

программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем 
до шести лет (п. 17 ФГОС ООО). В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе основного общего образования, в том числе адаптированной, 

предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. Адаптация 

образовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогическая комиссии (далее – ТПМПК). Программа коррекционной 

работы на уровне основного общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне начального общего образования, является ее логическим 

продолжением. Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обязательна в процессе обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается на весь период освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ. Программа коррекционной работы ООП ООО в соответствии с п. 32.4 ФГОС ООО содержит: 

 • описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 • план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, в том числе адаптированной; 
• рабочие программы коррекционных учебных курсов; перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при наличии);  

• планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

2.3.1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особен- ность 

обучаю- 

Щегося 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания, необходимые при организации 

образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ 
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1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать 
и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в условиях массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) педагог-учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учебной деятельности. 

 б
 у

 

ч
 а Характерно недоразвитие: 1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в 



 

 1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико- 

грамматической сторон; возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие понятия, не формируется 

словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа 

психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения 
смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки) 
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повышенная раздражительность; 

двигательная расторможенность в сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

проявление отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях; 

социальная дезадаптация. Проявления невропатии у 

обучающихся: 
повышенная нервная чувствительность в виде склонности к 

проявлениям аффекта, эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

нервная ослабленность в виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком свете; 

нарушения сна, уменьшенная потребность в дневном сне; 

вегетососудистые дистонии (головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 
соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

диатезы; 

психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и др.) 

Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробелами в развитии и 

усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной деятельности. 

Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 

Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям 
обучающегося. 

Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, 

когда обучающийся ещё не может получить хорошую оценку на уроке. 

Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений 

обучающегося 



 

1) речевое развитие не соответствует возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевому 
нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых ошибок 
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1) нарушение звукопроизношения (или отсутствие 

речи); 

2) обучающийся не может самостоятельно учиться 

говорить; 

3) обучающийся старается уйти от речевых контактов или 

«не понимает» обращенную к нему речь; 

4) обучающийся воспринимает слова собеседника на слухо-
зрительной основе (следит глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психической сфере: 

осознание, что ты не такой, как все, и, как следствие, 

нарушение поведения, общения, психического развития; 

6) пассивный и активный словарный запас по объему 

совпадает (обучающийся хорошо понимает лишь то, о чем он 

может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного состава слов; 

8) трудности в освоении учебной программы; обучающийся 

нуждается в дополнительной 9) коррекционной помощи, 
подборке индивидуального 

слухового аппарата 

1. Стимулирование к   общению   и   содержательной   коммуникации   с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; стараться контролировать понимание 

обучающимся заданий и инструкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить обучающегося с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и большинство обучающихся; 
посадить за первую парту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь обучающемуся в освоении в коллективе слышащих обучающихся 

(постараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро отыскать говорящего; для этого 

его необходимо контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чём рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» 

и т.п. 

7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия). 8.Требование от 

обучающегося повторять вслух задания, предложенные в устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение слабослышащего обучающегося в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально организовывая эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель должен менять или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при письме, 

использование соответствующих заданий с использованием словаря (письменная 

«зарядка»). 
12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса слабослышащего обучающегося, пояснение слов 

и словосочетаний, несущих дополнительную, например математическую, нагрузку 

(поровну, дали по..., раздали каждому, больше 

на... – меньше на... и др.). 

  



 

  14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями обучающегося. 
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1) основное средство познания окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, др. чувства (переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных признаков 
(местоположение, направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, чем у зрячих, 

использования руки (палец никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

1. Обеспечение дифференцированного  и специализированного  подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или на зрительно- осязательное восприятие 
слепого и слабовидящего, специальные учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, осязания. 

4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и слух за 

любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; ограничение времени зрительной работы, непрерывная 
зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников и 

10–20 минут для учеников с глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика 

до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или слух. 
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9) индивидуальные особенности работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от 

характера поражения зрения, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься 

некоторым видами деятельности; 
10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за   

словом   конкретных   представлений,   так   как 

знакомство   с   объектами   внешнего   мира   лишь 

7. При работе   с   опорой   на   зрение   записи   на   доске   должны   быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведением не только обучающегося с нарушением 
зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и 

родителями 



 

 формально-словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, умение петь, 

находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не познанным 
в мире зрячих (нуждаются в специальной ориентировки и 

знакомстве) 

 
О

б
у

ч
аю

щ
и

ес
я 

с 
н

ар
у

ш
ен

и
ем

 

о
п

о
р
н

о
- 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
го

 а
п

п
ар

ат
а 
(с

п
о
со

б
н

ы
е 

к
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
м

у
 п

ер
ед

ви
ж

ен
и

ю
 и

 

са
м

о
о

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
ю

, 
с 

со
х

р
ан

н
ы

м
 и

н
те

л
л
ек

то
м

) 

У обучающихся с нарушениями ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Основную массу среди них 

составляют обучающиеся с церебральным параличом (89 %), у 

которых двигательные расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми нарушениями. Большинство из них 

нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но и в 

психолого- педагогической и логопедической коррекции, в 

особых условиях жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности обучающегося. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося психоре- чевого 
развития. 

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением обучающегося 
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1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и 
корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, 
дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск 
эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и 

отдыха). 



 

  8. Ритмичный   повтор    определённых    действий,    что    приводит    к 

закреплению условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять 
задания по ходу коррекционных мероприятий). 

12. Чередование  различных  видов  деятельности  (ввиду  малой 

привлекательности для таких обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью). 

13.Общественно значимый характер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих 

обучающихся к разрушению. 

14.Объединение обучающихся в группы и коллектив 

2.3.2. План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение  индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 
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 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 
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 Развитие основных мыслительных 

операций 

 Развитие различных видов мышления 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 

 Совершенствование 
 движений и сенсомоторного развития 

  Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

  Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

  Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 
  Развитие речи, овладение техникой речи 

  Развитие различных видов мышления 

 Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 

 Развитие речи, 

 овладение техникой речи 
 Развитие различных видов мышления 



 

Ф
о
р

м
ы

 р
аб

о
ты

 
 игровые ситуации, упражнения, 

задачи коррекционные приемы и методы 

обучения 

 элементы изотворчества, 

танцетворчества, сказкотерапии 

 психогимнастика 
 элементы куклотерапии 

 театрализация, драматизация 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная работа; 

 использование специальных программ и 

учебников; 

 контроль межличностный 

взаимоотношений 

 дополнительные 

задания и помощь учителя. 

 внеклассные занятия; 

 кружки и спортивные секции; 

 индивидуально ориентированные занятия. 

 часы общения 

 культурно-массовые мероприятия 

 родительские гостиные 
 творческие лаборатории 

 индивидуальная работа 

 школьные праздники 

 экскурсии 

 речевые и ролевые игры; 

 литературные вечера; 

 уроки доброты; 

 субботники; 

 коррекционные занятия по формированию 

навыков игровой и коммуникативной 

деятельности, по формированию 

социально- коммуникативных навыков общения, по 
коррекции речевого развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей моторики, по 

социально- бытовому обучению, по физическому 

развитию и укреплению здоровья, по формированию 

навыков пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного восприятия 

 консультации специалистов; 

 ЛФК, лечебный массаж, закаливание 

 посещение учреждений дополнительного 

образования (творческие кружки, 

спортивные секции); 

 занятия в центрах диагностики, реабилитации и 
коррекции; 

 семейные праздники, традиции; 

 поездки, путешествия, походы, экскурсии; 

 общение с родственниками; 

 общение с друзьями; 

 прогулки. 



 

Д
и
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н

о
ст

и
ч

ес
к
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н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

 Наблюдение    и     педагогическая 

характеристика основного учителя, оценка 

зоны ближайшего развития обучающегося 

 Обследования специалистами школы 

(психолог, логопед, медработник) 

 Медицинское обследование,   заключение 

психолого-медико- педагогической 

комиссии (ПМПК)1 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

 Использование специальных 

программ, учебников, помощь на уроке

 ассистента (помощника) 

Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося 

 Организация часов общения, 

коррекционных занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

 смены труда и отдыха, полноценное питание, 

прогулки 

 Соблюдение       режима        дня,        смена 

интеллектуальной деятельности на эмоциональную и 

двигательную, семейная игротерапия, сказкотерапия, 

изотворчество, 

 танцетворчество, психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, общее развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций и т.д. 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

 Систематические         валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся важных объективных 

сведений об окружающем мире, 

предупреждение негативных тенденций 

развития личности 

 Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, специалистами школы 

 Социализация        и        интеграция         в 

общество обучающегося. Стимуляция общения

 обучающегося. Чтение 

обучающемуся книг. 

 Посещение занятий в системе дополнительного 

образования по интересу или формировать через 
занятия его интересы. 

 Проявление    родительской     любви     и 

родительских чувств, заинтересованность родителей в 

делах обучающегося 

 

 

 

 
1 ППк является внутриобщеобразовательной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, ее целью является: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости лицеистов, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для учащихся дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 
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Р
аз
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щ
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н
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н
о
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 Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных программ, 

проблемных форм обучения, элементов 
 коррекционно- 

развивающего обучения 

 Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, занятия со 

специалистами, соблюдение режима дня. 

искусства, выезды на природу, путешествия, чтение 

книг, общение с разными (по возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) людьми, посещение бани, 
спортивных секций, кружков и т.п. 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

ви
д
у

ал
ь
н
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о
р

и
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о
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н
н

ы
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м
ер

о
п

р
и
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и

я 

 Учителя- предметники  учителя-предметники, педагог-психолог, 

школьные работники; 

 учитель-логопед; 

 медицинский работник (массажист). 

 специалисты (сурдопедагог, дефектолог, учитель-

логопед и др.); 

 медицинские работники; 
 педагоги дополнительного образования. 

 

2.3.4. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностических и 

коррекционных мероприятий. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов внеурочной деятельности, в 

том числе, при наличии: дополнительные коррекционные учебные курсы и их 

рабочие программы. В рамках заключений ТПМПК и осуществления 

преемственности с ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп организуется обязательная внеурочная деятельность в 
объеме 5 часов в неделю из 10 часов, предлагаемых для выбора родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. В таблице 

указаны возможные коррекционные учебные курсы для обучающихся с ОВЗ 

различных нозологических групп, которые могут быть организованы для них с 

учетом рекомендаций. 

 

№ п/п Различные нозологические 

группы обучающихся с ОВЗ 

Коррекционные учебные курсы 

внеурочной 

деятельности 

1. для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) 

Занятия с дефектологом 

2. для обучающихся с 

задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) 

Занятия с психологом 

«Развитие мышления» 

 

В рамках оформления с родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ необходимых документов по 
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предоставлению основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

организуются определенные коррекционные учебные курсы внеурочной 

деятельности. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными образовательными

 маршрутами обучающихся с ОВЗ, индивидуальными программами 

развития инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционно- развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной и во внеурочной деятельности отражаются личностные, 

метапредметные и предметны, результаты. В контексте обучающихся с ОВЗ: 

- 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 особенностей; совершенствование 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

- предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими основной образовательной программы 

(критерием здесь выступает аттестат), сколько освоение жизненно значимых 
компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно - 

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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2.3.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 
коммуникацию со 

взрослыми по 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и

 правах в 

организации 
обучения 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется

  привлечение  родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы)

 необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи 
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Овладение 

социально- бытовыми 

умениями, 

используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками 
самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких- то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность  включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. Понимание значения 

праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. Стремление порадовать 

близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как 
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 средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 
осмысление картины мира 

и её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 
с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские 

и загородные достопримечательности и 

др. 
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 Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную

 со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ,

 недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно

 устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения 



 

 

 

 

 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 
портфолио его достижений). Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов (логопед, психолог). 

 своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов 



 

 

2.3.6. Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

2.3.6. 1. Я и мой мир 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), является 

частью адаптированной образовательной программы для учащихся с ОВЗ и 

предназначена для организации внеурочной деятельности. Младших 

школьников направлена развитие и становление ребенка как личность. 

 Нормативно-правовые основы 
Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.); 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599); 

5. Методические рекомендации по введению ФГОС ОВЗ (утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.03.2016 г. № ВК-452/07); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

7. Государственный стандарт начального общего образования. 

Примерная программа начального общего образования МО РФ, «Дрофа»,2007 

8. Постановление от 28 июля 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
9. Рабочая программа воспитания ОУ. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на формирование личностных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе 

социального становления через самопознание, общение и приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми с ОВЗ начальных 

классов и представляет собой комплекс специально разработанных игровых 

заданий, упражнений, тренингов. Совокупность их, выраженная в 
определенной последовательности, позволит комплексно решить 

образовательные задачи: 

 сформировать учебную мотивацию, ориентированную на детей с ОВЗ; 

 развивать образное и логическое мышление; 

 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развивать творческие способности; 



 

 увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания 

в целом. 

Особенности реализации программы.     
    Программой предусмотрено проведение занятий в 5 классе 34 часа в год, 1 

час в   неделю (45 минут) 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так 

как обеспечивает обучения, предполагающего формирование у детей умения 

мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 
связи, классифицировать по признакам. 

Курс внеурочной программы предполагает применение коллективных форм 

организации занятий, создание на занятиях совместную работу, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

простыми путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

коммуникативного поведения и правилами с позиции индивидуальности. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

 формирование умения рассуждать и объяснять; 

 формирование умений, связанных с правильным выбором решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 формирование способностей, наблюдать, сравнивать, обобщать, 
находить простые закономерности в ситуации; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях. 

 воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать 

помощь других. 

В основу программы внеурочной деятельности положены 

следующие принципы: 

 принцип связи обучения с жизнью(позволяет обеспечить тесною связь 

внеурочной деятельности обучающегося с условиями жизни и деятельностью 
ребенка) 

 принцип коммуникативной активности учащихся. 

 принцип преемственности внеурочной работы с уроками (необходимо 

добиваться сознательного применения знаний, умений и навыков) 

 принцип учета возрастных особенностей учащихся. 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

 принцип сочетания различных форм деятельности. 

Виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество. 

Формы внеурочной воспитательной деятельности: 
Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям с ОВЗ. Каждое 



 

занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть психолог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений. 

Система занятий по программе «Твой мир» позволяет решать следующие 

аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения и мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект: 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать свои 

выводы; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-

моторной координации. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитание межличностных отношений. 

Планируемые результаты, освоения программы внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 
выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения находить алгоритм 

решения использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении вопросов, 

высказывать собственное мнение. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Содержание курса « Твой мир» 

5 класс (34 часа) 
 

№ Содержание 

( разделы) 

Формы организации Виды деятельности 

1  Игровая деятельность -интеллектуальные, 



 

«Я, особенный»  

Познавательная 

деятельность 

 

Художественное 

Творчество 

подвижные игры; 

-практическая работа: 

собираем конструктор « 

Лего», кубики, пазлы; 

- творческая работа 

(шьём коврик из 

разноцветных пуговиц); 

-анкетирование « Мои 

увлечения» 

 

2  

Творческие 

способности 

 

Познавательная 
деятельность 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

Художественное 

творчество 

 

- олимпиада 
(отгадываем ребусы, 

головоломки); 

- конкурс (лепим из 

пластилина) 

- работы из природного 

материала; 

-беседа; 

 

3  

Найди 

закономерности 

Игровая деятельность 

 

Познавательная 

деятельность 

 
Художественное 

творчество 

- развивающие карточки 

- практическая работа; 

(составить свой 

числовой тест) 

- упражнения на 
развитие 

познавательных 

процессов; 

- сюжетно - ролевая 

игра; 

- беседа; 

презентация. 

 

 

№ Перечень 

разделов и 

тем 

Содержание и форма занятий Кол-

во 

часов 

Теорет

-х 

заняти

й 

Пр

ак-

х 

зан

яти

й 

 

I. 

«Я, 

особенный» 

Помочь детям поделиться своими 

представлениями о себе, показать, что 

у каждого есть свои способности, 

которые делают нас особенными, не 

похожими на других 

 

12   

1. Вводное 

занятие. Тест 

Знакомство с программой, с целями, с 

темами занятий. Интеллектуальные 

1 0,5 0,5 



 

способносте

й. 

игры. 

2-

3. 

Матрицы 

Равена 

Развивать умение последовательного 

рассуждения. 

2 + 2 

4. Скороговорк

и 

Совершенствование звуковой 

стороны речи. Развитие интереса к 

правильной речи. Улучшение дикции. 

1 + 1 

5. Игры на 

листе бумаги 

«Крестики-нолики», «Морской бой» 1 + 1 

6. Подвижные 

игры 

Исследовать влияние подвижных игр 

на развитие быстроты и ловкости 

1 + 1 

7. Конструктор Развитие внимания,мышления, 

воображения. 

Практическая работа: собираем 

конструктор « Лего» 

1 + 1 

8. Игры с 

пуговицами 

Развитие внимания,мышления, 

воображения, мелкой моторики 

Практическая работа: шьем коврик из 

разноцветных пуговиц. 

1 + 1 

9. Игры со 
спичками 

Развитие внимания ,мышления, 
воображения, мелкой моторики 

Практическая работа: картина из 

спичек «Дом» 

 

1 + 1 

10. Лото Игра на развития внимания 1 + 1 

11. Домино Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

1 + 1 

II. Творческие 

способности 

Познание и раскрытие своих 

потенциальных способностей 
9   

12. Поделки из 

крупы 

Развитие внимания,мышления, 

воображения, мелкой моторики 

Практическая работа: декор ваз и 

бутылок. 

1 + 1 

13. Лепим из 

пластилина 

Развитие внимания,мышления, 

воображения, мелкой моторики. 

Практическая работа: герои из 

мультфильмов. 

1 + 1 

14. Ребусы, 

головоломки 

Развитие внимания, логического 

мышления, памяти. 

1 + 1 

15. Пальчиковы

е игры 

Развитие мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика в форме 

игры. 

1 + 1 

16. Сказки По отрывку вспомнить сказку. Найти 
лишнего героя из определенного 

произведения. Сравни сказки. 

Исследовательская работа: что 

общего в сказках, особенность сказок, 

начало, конец сказок. 

1 0,5 0,5 



 

17. Стихи Развитие памяти. Определить смысл 

стихотворения. Сочинить рифмы. 

Стихотворение в движении. 

1 0,5 0,5 

18. Раскрась по 

образцу 

Развитие внимания, воображения 

Раскраска кисточкой на водной 

основе. 

1 + 1 

19. Сказочные 

лабиринты 

Игровая технология интеллектуально 

– творческого развития. 

1 + 1 

20. 

 

Цепочки. Творческая работа: составление 

цепочек вида: мел-доска-учитель-

школа и т.д. 

1 0,5 0,5 

III. 
 

Найди 

закономерн

ости. 

 13   

21. Пазлы Развитие мелкой моторики, 

внимания, мышления. 

Практическая работа: сложить пазлы 

в командах. Выявить победителя. 

1 + 1 

22-
23. 

Анаграммы. Развитие внимание, мышления 
Составить новое слово, поменяв 

буквы местами. Творческая работа: 

придумать анаграмму. 

2 + 2 

24-

25. 

Числовые 

тесты 

Найди закономерность и продолжи 

ряд чисел. Пропущенные числа. 

Магические треугольники и 

квадраты. 

Проектная работа: составить свой 

числовой тест. 

2 + 2 

26-

27. 

Числовые 

ребусы. 

Найди закономерность и продолжи 

ряд чисел. Творческая работа: 

составить числовой ребус. 

2 1 1 

28-

29. 

Настольные 

игры 

Развитие внимания, мышления, 

памяти. Умение работать в группах 

2 + 2 

30. Сюжетно – 

ролевая игра 

«Школа» 

Карточки (учитель-ученик, директор» 1 + 1 

31-

32. 

Логические 

задачи 

Решение логических задач, задачи на 

смекалку. 

2 + 2 

33. Выпуск 
стенгазеты. 

Самостоятельная работа. 1  1 

34. Итоговое 

занятие. Тест 

достижений. 

Понравился ли курс занятий? Что бы 

вы хотели изучить, узнать в новом 

учебном году? 

1 1 + 

 

2.3.6.2. «Социально – бытовая  ориентировка» 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 



 

уровня общего развития учащихся. 

На СБО отводится 34 часа. Большинство разделов программы изучается с 

пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования 

новых. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы 
расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта 

необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, 

кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 
художественного вкуса у детей.  

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Семья 

 

5. Культура поведения                          9. 

Жилище 

6. Транспорт                                         10. 

Медицинская помощь 

7. Торговля                                            11. 

Учреждения, организации и предприятия 

8. Средства связи                                  12. 

Экономика домашнего хозяйства 

                                                            13. 

Трудоустройство 
 

 

 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и 

гигиены труда, воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, 
внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, а так же интереса к национальным 

традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного 

запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, 

окружающими людьми. В работе на уроках используются пословицы, 



 

поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для практического 

применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и 

развития речи. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1) Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

2) Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники 
безопасности; 

3) Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и 

полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4) Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, 

скорости, пространственной ориентировки; 

5) Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь) 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, закладываются основы таких социально ценных личностных 

и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 
разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные 

опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, 

практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов 

изделий, анализ и синтез.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения 
нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 

работы, экскурсии. 

Межпредметные связи: 

 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении 

письменных работ/; 



 

 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете 

семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 

 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест 

производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, 

принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления/; 

 СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу 

за одеждой/. 

 

Содержание тем учебного курса СБО и требования к уровню подготовки 

учащихся. 

 

 

Раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание темы Требования к уровню 

подготовки учащихся 

(знать, уметь). 

«Личная гигиена» 

Правила личной 

гигиены. 

 Правила охраны 

зрения. 
Уход за волосами. 

3 Правила и приемы 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 

Содержание в чистоте и 

порядке личных вещей. 
Правила бережного 

отношения к зрению. 

Уход за волосами. 

Знать: 
Последовательность и 

периодичность 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 
Правила охраны зрения. 

Уметь: Совершать 

вечерний и утренний 

туалет, причесывать 

волосы, беречь зрение. 

 

«Культура 

поведения» 

Поведение в 

музее, 

библиотеке. 
Поведение в кино, 

театре. 

2 Правила поведения в 

общественных местах. 

Сюжетно-ролевые 

диалоги. 

Знать: Правила 

поведения в 

общественных местах. 

Уметь: Вежливо 

разговаривать с людьми. 

«Жилище» 

Виды жилых 

помещений. 

Почтовый адрес 

дома.(экскурсия) 

Написание адреса 

дома на конверте. 

Гигиенические 

требования к 

6 Виды жилых помещений 

в городе и селе. Виды 

жилья: собственное, 

государственное. 

Варианты квартир, 

подсобных помещений. 

Гигиенические 

требования к жилью. 

Почтовый адрес дома, 

Знать: Виды жилых 

помещений, почтовый 

адрес своего дома и 

школы, правила 

организации рабочего 

места школьника. 

Гигиенические 

требования к жилью. 

Уметь: Писать адрес на 



 

жилью. 

Последовательнос

ть уборки 
комнаты. 

школы. почтовых конвертах, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте  и во всем 
жилом помещении. 

 

«Питание» 

Правильное 

питание. 

Столовая  посуда, 

приборы. 

Кухонные 

приспособления, 

приборы. 

Приготовление 
пищи. 

Приготовление 

бутербродов. 

Приготовление 

блюд из яиц. 

Правила 

заваривания чая. 

Сервировка стола 

к завтраку. 

Поведение за 

столом. 

12 Значение питания в 

жизнедеятельности 

людей. Разнообразие 

продуктов, 

составляющих рацион 

питания. Влияние 

правильного режима и 

рационального питания 

на здоровье детей. 
Место приготовление 

пищи и оборудование 

его. Приготовление 

пищи не требующей 

тепловой обработки. 

Правила и приемы ухода 

за посудой и 

помещением, где готовят 

пищу. Сервировка стола. 

Поведение за столом. 

Знать: Значение питания, 

правила безопасной 

работы режущими 

инструментами, виды 

блюд, не требующих 

тепловой обработки, 

правила сервировки стола 

и мытья посуды. 

Уметь: Прочитать рецепт 
блюда и подобрать к нему 

продукты питания, 

нарезать хлеб, сырые и 

вареные овощи, строго 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

острыми предметами. 

«Транспорт» 

Виды городского 

транспорта. 

1 Виды транспортных 

средств. Поведение в 

транспорте и на улице. 

ПДД. 

Знать: Основные 

транспортные средства, 

правила передвижения на 

велосипеде. 

Уметь: Пользоваться 

общественным 

транспортом. Оплатить 

проезд. 

«Торговля» 

Основные виды 

магазинов. 
Порядок 

приобретения 

товаров. 

2 Продуктовые магазины и 

их отделы. Порядок 

приобретения товаров.  

Знать: Виды магазинов, 

назначение продуктовых 

магазинов и их отделов. 
Уметь: Приобретать 

товары. 

 

«Одежда и 

обувь» 

Виды одежды и 

головных уборов. 

Повседневный 

уход за одеждой. 

Уход за обувью. 

3 Значение одежды, 

головных уборов и обуви 

для сохранения здоровья 

человека. Их виды и 

назначения. Правила и 

приемы повседневного 

ухода за одеждой и 

Знать: Виды одежды, 

обуви и их назначение, 

правила ухода за одеждой 

и обувью из различных 

материалов. 

Уметь: Подбирать 

одежду и обувь по сезону, 



 

обувью. сушить и чистить обувь и 

одежду. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ОУ, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 
основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 

на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 



 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

ОУ самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная неделя) с 

учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

не менее 34 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе ОУ составляет 45 минут. Для 
классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

40 минут, во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 

минут. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру: может составлять  (с целью удовлетворения в физической 

потребности) 3 часа в неделю, или может составлять 2 часа в неделю, но в 

таком случае третий час должен быть реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным ОУ. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 

2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. В ОУ 

осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

2023-2024 учебный год 

Предмет

ные 

области 

Учебные 
предмет

ы 

/учебные 

курсы  

классы 

    Количество часов в неделю/в год 

 
 

V 

 
 

VI 

 
 

VII 

 
 

VIII 

 
 

IX 

Всего 



 

Обязательная часть            

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык 

5 170 
6 

204 4 136 3 102 3 102 
21 

Литерату

ра 

3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 

Иностран

ные 

языки 

Иностран

ный язык 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математ

ика 

5 170 5 170       
10 

Алгебра     3 102 3 102 3 102 9 

Г 

еометрия 

    
2 

68 
2 

68 
2 

68 
6 

Вероятно

сть и 

статисти

ка 

    
1 

34 
1 

34 
1 

34 3 

Информа

тика 

    
1 

34 
1 

34 
1 

34 3 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История 2 
68 

2 
68 

2 
68 

2 
68 

2 
68 

10 

Обшеств

ознание 

  

1 

34 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

Географи

я 1 
34 

1 
34 

2 
68 

2 
68 

2 
68 

8 

Естестве

ннонаучн

ые 

Предмет

ы 

Физика     
2 

68 
2 

68 3 102 7 

Химия       2 68 2 68 4 

Биология 
1 

34 
1 

34 
1 

34 
2 

68 
2 

68 7 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

1 34 1 34       2 

Искусств

о 

Изобоази

тельное 

ИСКУССТ

ВО 1 

34 

1 

34 

1 

34     

3 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1    4 

Технолог

ия 

Технолог

ия 
2 68 2 68 2 68 1  1  8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68  2  2 10 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

       

1 

 

1 

2 

68 

Итого 27 918 29 986 30 1020 31 1054 32 1088 149 5066 



 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 
 

Предметны

е области  

Учебные  

предметы  

  Учебный год 

2023- 2024  

 

5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 

кл.  

9 кл.  

 

Русский 

язык и 
литература  

Русский 

язык 

Д/ВП

Р 

 
УЗ  

Д/ВП

Р 

 
УЗ  

КР/ВПР 

 

УЗ 

КР/

ВП

Р 
 

УЗ  

ТР/ТР  

 

УЗ  

Литература 

Родной язык Родной язык КР КР КР КР КР 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

2 

68 

1 

34 

2 

34 

2 

34 

1 

34 

8 

272 

Предметные  области                                       Учебные предметы, курсы, модули по выбору 

Русский язык и литература   

«Грамо

тно 
говори

м и 

пишем

» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

«Спорт

» 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

Учебные недели  34  34  34  34  34  34 

Всего часов  986  1020  1088  1122  1122  5338 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с 

санитарными правилами и нормами 

 29  30  32  33  33  157 



 

и родная 

литература 

Родная 

литература 

КР КР КР КР КР 

Иностранны

е языки  

Иностранны

й язык 

Т  КР  КР  КР КР 

Второй 
иностранны

й язык 

 КР КР КР КР 

Математика 

 и 

информатик

а 

Математика КР/ 

ВПР 

КР/ 

ВПР 

КР/ ВПР КР/ 

ВП

Р 

ТР 

Информатик

а 

- - Т Т Т 

Общественн

о- научные 

предметы 

История  Т/ВП

Р  

Т/ВПР  Т/В

ПР  

ТР  

Обществозн

ание 

Т/ВП

Р  

Т/ВП

Р  

Т/ВПР  Т/В

ПР  

ТР  

География Т/ВП

Р  

Т/ВП

Р  

Т/ВПР  Т/В

ПР  

 ТР  

Основы 
духовно – 

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы 
духовно – 

нравственно

й культуры 

народов 

России 

ЗП ЗП - - - 

Естественно
научные 

предметы 

Физика -  -  КР  КР/
ВП

Р 

КР/Т 

Химия  - -  -  КР  КР  

Биология Т/ВП

Р  

Т/ВП

Р  

Т/ВПР  Т/В

ПР  

ТР /Т 

Искусство Изобразител

ьное 

искусство 

ТвР ТвР ТвР - - 

Музыка КР КР КР КР - 

Технология Технология ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП 

Физическая  

культура 

 и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

З  З  З  З  З  

ОБЖ - - - Т Т 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

 

ВПР  всероссийская проверочная 

работа  

З зачет 

КР  контрольная работа П письмо 



 

ТвР  творческие работы УЗ устный зачет 

ЗП  защита проекта МПР  метапредметная работа  

Т  тестирование ИЗ  изложение  

ТР  Тренировочные работы ГИА ЛД Лексический диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ «Волжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Всилия 

Михайловича Репринцева» (далее Школа) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в 

соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждѐнным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС ООО); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждѐнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

  основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 индивидуальными особенностями и потребностями 

обучающихся. 

 

1. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных 

и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 
программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 
проектной и исследовательской деятельности); 



 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик 

(в том числе волонтѐрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 
классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

 

 

ОНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
Курсы   

Количество часов в 

неделю    

 
внеурочной ФИО педагога        Всего  

№ 

п/п деятельности  V  VI VII VIII    IX 
I

Х   

1. 

«Разговоры о 

важном» 

Шубина О.П. 

Негуляева 
1  1 1 1 1  5 

 



 

О.А. 

Михалева 

НЮ. 

Свеженцева 

Е.Н. 

Репринцева 

Е.А. 

 

 
1 

 

  

   

   

2. 

Россия – мои 

горизонты 

Негуляева 

О.А. 

Михалева 
НЮ. 

Свеженцева 

Е.Н. 

Репринцева 

Е.А. 

 1 1 1 1  4 

3. Основы 

Михалева 

Н.Ю.          

 

финансовой  1  1 
  

  2  

 

грамотности           

4. 
Юнармейцы Шеметюк 

И.П. 
  

  
1   1  

          

5. 

Шашки и 

шахматы 

Шеметюк 

И.П. 

         

 

1 

     

1      

 

      

6. 

«Наш  выбор» 

Соклакова 

А.И. 

     1 

1 1 

 

        

            

 

Избранные 

вопросы 

 математики 

Сапрунова 

О.В. 

         

7. 

   

  

1 

1 1 

 

 

 

     

 

         

           

8. 

Говорим и пишем  

правильно 

Сапрыкина 

Е.А.      

1 

 

1 

 

 

        

 

 

 

 

   

1  

 

        

 
        

9. 

Христианство 

XVIII- 
XX в.в. 

Михалева 
Н.Ю. 

 

 

 

 1  1 1  

            

10. Мой родной край Михалева      1  1  



 

 Н.Ю. 

11. Твой мир 

Репринцева 

Е.А.   2     2  

12. Путь к себе  

Репринцева 

Е.А. 1       1  

13. 

Памятные места  

моего края 

Негуляева 

О.А.      1  1  

14. 

Функциональная  

грамотность: 

учимся для жизни 

Свеженцева 

Е.Н.     1   1  

15. В мире черчения Елецкая Н.А. 

 

  

 

1 

 

1 1 

 

  

 

 

 

 

    

         

16. 

Художественное 

творчество в  

дизайне  Елецкая Н.А. 1  1 1    3  

 

 

     

 

 1 

 

 

 

 

          

17. 

Волшебный мир 

 химии 

Барабанщиков

а Е.В.    1    1  

18. Чудесная химия 

Барабанщиков

а Е.В.     1   1  

19. ЮИД Дорохин А.А.     1   1  

20. Волейбол Попов И.И.     1 1  2  

21. Линия жизни Киреева Е.Ю.      1  1  

Внеурочная деятельность (часов в 

неделю) 5  6 4 9 9 7 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

    Продолжительность учебного года при получении основного общего 
образования составляет 34 недели. 

     Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

    Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного 

года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

    С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике  ОУ 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов),  

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов),  

III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов),  

IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

По окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней дней 

(для 5-9 классов); 

По окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней дней 

(для 5-9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 
классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

  Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 
 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 



 

 для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 

классов - не более 7 уроков. 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 
 Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график  

на 2023-2024 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения«Волжанская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева» 

Советского района Курской области 

 

Основное общее образование 

  

1. Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года.  

Окончание учебного года 

5-9 класс - 24 мая 2024 года 

 

2.Продолжительность учебного года, четвертей. 

Продолжительность периода учебных занятий: 

 

 5-9класс –  не менее 34 недель, без учета ГИА 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

 

5-9 класс 

 

 

Учебный 

период 

 

Дата Продолжительность 

 

Начало  Окончание  Количество учебных недель 

 

  1четверть 

 

01.09.2023г.  27.10.2023г. 

 

8 недель 

  2четверть 
 

06.11.2023г. 29.12.2023г. 
 

8 недель 



 

  3четверть 08.01.2024г. 22.03.24 г. 11 недель 

  4четверть 04.04.24г. 24.05.24г. 7 недель 

Итого в учебном году 34 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

5-9 класс 

Каникулярный 

период 

 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях 

 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 

 

05.11.2023 г. 

 

9 

Зимние каникулы 30.12.2023 г 

 

07.01.2024г. 

 

9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г. 03.04.2024 г. 12 

Летние каникулы 27.05.2024г. 31.08.2024 г. 98 

 

 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 - основного общего образования  -с 11.09.2023 года по 06.10.2023 года 

(входной и стартовый мониторинг) 

                             с 11 декабря 2023 года по 22 декабря 2023 года; 

                            с 06 мая 2024 года по 22 мая 2024 года; 
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится  без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана выбранными 

членами педагогического совета не позднее 1 сентября 2023 года в 

соответствии со сроками, установленными педагогическим советом  и планом 

внутришкольного контроля на текущий учебный год. 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

  Учебный год 

2023- 2024  

 

5 

кл.  

6 

кл.  

7 кл.  8 кл.  9 кл.  

 

Русский язык и 

Русский язык Д/В

ПР 

Д/В

ПР 

КР/В

ПР 

ВПР 

 

ТР/ТР 

 
 



 

литература  Литература  

УЗ 

 

УЗ 

 

УЗ 

УЗ УЗ 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык КР КР КР КР КР 

родная 

литература 

КР КР КР КР КР 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

Т  КР  КР  КР КР 

Второй 

иностранный 

язык 

 ЛД  ЛД ЛД 

Математика 

 и 

информатика 

Математика КР/

ВПР 

КР/

ВПР 

КР/В

ПР 

КР/ВПР КР/ВПР 

Алгебра   КР  КР  ТР 

Геометрия   КР  КР 

Информатика - - Т Т Т 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 

России 

 Т/В

ПР  

Т/ВП

Р 

Т/ВПР  ТР  

Всеобщая 

история 

Т/В

ПР  

Т/В

ПР  

Т/ВП

Р  

Т/ВПР  

Обществознан

ие 

- Т/В

ПР  

Т/ВП

Р  

Т/ВПР  ТР  

География ВПР
/Т 

Т/В
ПР  

Т/ВП
Р  

ВПР/Т  ТР  

Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов 
России 

ЗП - - - - 

Естественнонау

чные предметы 

Физика - - КР  КР/ВПР 

 

КР 

Химия - - - КР КР 

Биология Т/В

ПР 

Т/В

ПР  

Т/ВП

Р  

Т/ВПР  ТР  

Искусство Изобразитель

ное искусство 

ТР ТР ТР ТР ТР 

Музыка ТР ТР ТР ТР ТР 

Технология Технология ТР ТР ТР ТР ТР 

Физическая  

культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 

З  З  З  З  З  

ОБЖ Т Т Т  Т Т 

 

 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 



 

 

ВПР  всероссийская проверочная 

работа  

З зачет 

КР  контрольная работа П Письмо 

ТР  творческие работы УЗ устный зачет 

ЗП  защита проекта МПР  метапредметная работа  

Т  тестирование ИЗ  изложение  

ТР  Тренировочные работы ГИА ЛД Лексический диктант 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20: 

В 5-9 классах -5-ти дневная рабочая неделя ; 

  

6.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

 Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 
занятия,  и т. п. организуются не ранее чем через 45 минут после основных 

занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени 

является окончание основных занятий обучающихся. 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.Календарный                   план                   воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

уровень основного общего образования 

Дела, события, 

мероприятия классы 

Ориентиро

вочн Ответственные 

  ое время   

  проведения   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

Модуль «Урочная деятельность»   

Оформление 

стендов 
(предметно-

эстетическая среда, 5-9 сентябрь, в 

учителя-предметники, классные 

руководители 

наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной  

течение 

года   

направленности)     

Игровые формы 
учебной 

деятельности 5-9 

в течение 

года 

учителя-предметники, классные 

руководители 

Интерактивные 

формы учебной 

деятельности 5-9 

в течение 

года 

учителя-предметники, классные 

руководители 

Содержание 

уроков (по плану 

учителя) 5-9 

в течение 

года 

учителя-предметники, классные 

руководители 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки 5-9 01.09 

учителя-предметники, классные 

руководители 

детей к действиям 

в условиях 

различного рода     

чрезвычайных 

ситуаций)     

Международный 

день 
распространения 

грамотности 5-9 08.09 

учителя-предметники, классные 

руководители 

(информационная 

минутка на уроке 

русского языка)     

Всероссийский 

открытый урок 5-9 04.10 

учителя-предметники, классные 

руководители 



 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны 

Российской 

Федерации)     

Информационная 

минутка на уроках 

литературы по 5-9 10.12 

учителя-предметники, классные 

руководители 

юбилейным датам 

писателей     

Интерактивные 

уроки родного 
русского языка к 5-9 21.02 

учителя-предметники, классные 
руководители 

Международному 

дню родного языка     

Всемирный день 

иммунитета 

(минутка 

информации на 5-9 01.03 

учителя-предметники, классные 

руководители 

уроках биологии)     

     

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной 5-9 30.04 

учителя-предметники, 

классные руководители 

охраны)    

День государственного флага 

Российской Федерации 5-9 22.05 

учителя-предметники, 

классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 5-9 24.05 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Предметные недели (по 

графику) 5-9 

в течение 

года 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Разговоры о важном 5-9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Россия-мои горизонты 6-9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Функциональная 

грамотность 5-9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Край ты мой родной 5-6 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

ЮИД 7-8 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Юнармия 9 
в течение 
года 

классные руководители, 
учителя-предметники 

Основы финансовой 
грамотности 9 

в течение 
года 

классные руководители, 
учителя-предметники 



 

Волшебный мир 

 Химии 8 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Художественное 

творчество в  

дизайне 5-7 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Волейбол 8-9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

В мире черчения 9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Функциональная  

грамотность: 

учимся для жизни 8 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Памятные места  

моего края 9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Шашки и шахматы 5 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

«Наш  выбор» 8 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Говорим и пишем  

Правильно 9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Христианство XVIII- 

XX в.в. 7 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Твой мир 6 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Избранные вопросы 

 математики  9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Путь к себе 5 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Чудесная химия 7 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Линия жизни 9 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Модуль «Классное руководство»  

Поднятие флага. Гимн. 
«Разговор о важном» 5-9 каждый классные руководители 

  понедельник,  

 

   1 уроком в     

   

течение 

года     

Проведение  классных  

часов,  участие  в  Днях  

единых 5-9   классные руководители  

Действий        

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 5-9  

в течение 

года классные руководители  



 

ППБ        

Изучение классного 

коллектива 5-9  

в течение 

года классные руководители  

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 5-9  

в течение 

года классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела 5-9  

в течение 

года классные руководители  

Реализация   программы   

внеурочной   деятельности   

с 5-9  

по   

расписанию

, классные руководители  

Классом   

в течение 

года     

Экскурсии, поездки с 
классом 5-9  

1 раз в 
четверть Классный руководитель, 

    комитет    

Консультации  с  учителями-
предметниками  

(соблюдение 5-9  по запросу 

классные руководители, 

учителя-предметники 

единых  требований  в  

воспитании,  

предупреждение  и        

разрешение конфликтов)        

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными 

представителями»   

Заседание Совета родителей   

1 раз в 

четверть 

заместитель  директора по  

УВР, советник по 

    воспитательной 

р

а

б

о

т

е

, 

к

л

а

с

с

н

ы

е 

    руководители    

Классные родительские 
собрания   

1 раз в 
четверть классные руководители  



 

Индивидуальные беседы  с 

родителями «группы  

риска»,   по запросу классные руководители,  

Неуспевающими        

Консультации с психологом   по запросу педагог-психолог  

Модуль «Самоуправление»     

Выборы органов 

самоуправления в классе 5-9  сентябрь классные руководители  

Заседания    комитетов,    

выборы    актива    

школьного 5-9  

вторая 

неделя классные руководители  

Самоуправления   сентября     

Учеба актива 5-9  

в течение 

года, 

заместитель  директора  по  

ВР,  советник  по 

   сентябрь воспитательной работе   

Заседание    актива    

школьного    
самоуправления    по 5-9  

каждый 
второй 

заместитель  директора  по  
ВР,  советник  по 

планированию мероприятий 

на четверть (раз в четверть)   

вторник 

месяца воспитательной работе   

Новогодний   переполох:   

подготовка   к   
празднованию 5-9  декабрь заместитель 

директора  
по  ВР, 

с

о

в

е

т

н

и

к

  

п
о 

        

Нового года, работа 

мастерской Деда Мороза. 

Новогодние   воспитательной работе, 

праздники       



 

Заседание  Совета  

старшеклассников.  Работа  

актива  по 5-9 

январь-

февраль 

заместитель  директора  по  

ВР,  советник  по 

подготовке И проведению месячника 

в

о

е

н
н

о

-   

патриотического воспитания     

Заседание членов совета, 

акция «Я помню, я горжусь» 5-9 апрель 

заместитель  директора  по  

ВР,  советник  по 

       



 

       

Итоговое заседание актива 

школьного самоуправления 5-9 май 

заместитель  директора  по  

ВР,  советник  по 

       

    

М

о

д

у

л

ь

 

«

П

р  



 

о

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

и

я

» 

Проект «Билет в будущее»   

6

-

9 в течение года 

     

Объединения 

дополнительного 

образования, направленные 

на 5-9 

в течение 

года классные руководители, 

профессиональное самоопределение обучающихся:    

- Экспериментариум;      

- Театр и дети;       

       
Профориентационные часы 

общения  («Профессии  моей 5-9 

в течение 

года классные руководители, педагог-психолог 

семьи»,  «Моя  мечта  о  

будущей  профессии»,  

«Путь  в  (по плану    

профессию начинается в школе»)    кл.руководителя) 

Встречи  с  людьми  разных  

профессий,  представителей 5-9 

в течение 

года классные руководители, 

учебных заведений.      

Экскурсии на предприятия и организации поселка   5 в течение года 



 

-

9 

Участие  в  работе  

всероссийских  

профориентационных 6-9 

в течение 

года 

заместитель  директора  по  

ВР,  советник  по 

проектов (просмотр лекций, 

участие в мастер - классах,   воспитательной  работе,   

посещение   открытых   

уроков   –   онлайн   -   уроки   классные руководители 

финансовой грамотности 

(регистрация пользователей 
на      

платформе проекта «Билет в 

будущее»), тестирование на      

платформе  проекта  «Билет  

в  будущее»,  Всероссийские      

открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ»)    

Посещение дней открытых 
дверей в СПО 9 

февраль-
май 

заместитель   директора   по   
ВР,   классные 

Района    

 

 

Индивидуальные консультации психолога для школьников 8-9  в течение года, 

и их родителей   по запросу 

Модуль «Основные школьные дела» 

День  знаний.  «Здравствуй,  школа»  -  торжественная 5-9  01.09 

линейка.    

Классный час, посвященный Дню знаний    

День учителя 5-9  05.10 

    

    

Участие  в  мероприятиях,  посвященных Дню  народного 5-9  02-06.11 

единства  (флешмобы  онлайн,  акция  «Окна  России», 

«Письмо солдату»    

 «Флаги России»)    



 

День матери 5-9  23-30.11 

    

«Место подвигу…» - ко Дню Героя России 5-9  08.12 

    

Единый урок «Права человека»(в рамках декады права) 5-9  11.12 

Участие  в  новогодних  мероприятиях  (квест,  дискотека, 5-9  21-25.12 

забавы у елки)    

«Подвиг героев Атаевцев» - ко Дню освобождения Белой 5-9  19.01 

Калитвы от немецко-фашистских захватчиков    

«Память сердца: непокоренный Ленинград!» 5-9  27.01 

    

День российской науки – конференция 5-9  08.02 

    

    

День защитников Отечества 5-9  21.02 

    

Марафон «Неделя психологии в образовании» 5-9  10-17.03 

    

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 5-9  05.03 

Марта    

          

День воссоединения Крыма с Россией   5-9  18.03 

          

          

Участие в мероприятиях, посвященных 

Д

н

ю 5-9  8-12.04 

Космонавтики         

Неделя литературы и музыки    5-9  21-28.03 

          

          

          

Участие  в    мероприятиях,  посвященных 5-9  04.05-09.05 

празднованию Дня Победы (митинг, возложение цветов  к    

обелиску)          

«Я и моя семья» - конкурс рисунков к международному 5-7  13.05 

дню семьи          

Последний звонок     5-9  25.05 

          

          



 

      Модуль «Внешкольные дела» 

Внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые 5-9  в течение года 

совместно  С социальными 

партнёрам

и    

общеобразовательной организации       

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 5-9  в течение года 

направленности по учебным предметам, курсам, модулям    

          

Экскурсии, походы выходного дня (в музей,  картинную 5-9  в течение года 

галерею, технопарк, на предприятие и др.)     

Коллективно-творческие дела    5-9  в течение года 

    Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при 5-9  август-сентябрь 

входе в общеобразовательную 

организаци

ю    

государственной   символикой   Российской   Федерации,    

субъекта Российской Федерации, 

муниципал

ьного    

          

образования  (флаг,  герб)  -  изображениями  символики    

Российского государства в разные периоды тысячелетней    

истории, исторической символики региона.      

Оформление школьного уголка - (название, девиз класса,    

информационный стенд), уголка безопасности      

Размещение   карт   России,   регионов,   муниципальных 5-9  по мере 

образований  (современных  и  исторических,  точных  и   необходимости 

стилизованных,  географических, 

прир

одн

ых,    

культурологических, художественно оформленных, в том    

числе материалами, подготовленными обучающимися)     

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 5-9  каждый 

государственного флага Российской Федерации    понедельник, 1 

        уроком 

Подготовку    и    размещение    регулярно    сменяемых 5-9  согласно плана 

экспозиций  творческих  работ  обучающихся  в  разных    

предметных областях, демонстрирующих их способности,    

знакомящих с работами друг друга       

Организация  и   поддержание  в  общеобразовательной 5-9  по мере 

организации звукового пространства позитивной духовно-   необходимости 



 

нравственной,  гражданско-патриотической    

воспитательной направленности 

(звонки-

мелодии,    

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна    

Российской Федерации       

Оформление  и  обновление  «мест  новостей»,  стендов  в 5-9  в течение года 

помещениях(холл первого этажа, 

рекр

еаци

и),    

содержащих   в   доступной,   привлекательной   форме    

новостнуюинформацию    позитивного    гражданско-    

патриотического,   духовно-нравственного   содержания,    

фотоотчёты   об   интересных   событиях,   поздравления    

педагогов и обучающихся       

Оформление, поддержание, использование в 5-9  по мере 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания»   необходимости 

в помещениях общеобразовательной организации или на    

         

прилегающей территории для общественно-гражданского    

почитания   лиц,   мест,   событий   в   истории   России;    

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок    

Поддержание   эстетического   вида   и   благоустройство 5-9  в течение года 

здания,   холлов,   классов,   доступных   и   безопасных    

рекреационных    зон,    озеленение    территории    при    

общеобразовательной организации      

Оформление,  поддержание  и  использование  игровых 5-9  по мере 

пространств,  спортивных  и  игровых  площадок,  зон   необходимости 

активного и тихого отдыха        

Поддержание   в   библиотеке   стеллажей   свободного 5-9  в течение года 

книгообмена,   на   которые   обучающиеся,   родители,    

педагоги  выставляют  для  общего  использования  свои    

книги, брать для чтения другие       

Оформление пространств проведения значимых событий, 5-9  по мере 

праздников, церемоний,  торжественных 

л
и

н

е

е

к,   необходимости 

творческих вечеров (событийный дизайн)      



 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 5-9  по мере 

и   др.),   акцентирующих   внимание   обучающихся   на   необходимости 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях,    

укладе  общеобразовательной 

организации,  

актуальных    

вопросах профилактики и безопасности      

   Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)»  

   Заключение договора о социальном партнерстве с СПО   

Взаимодействие с ЦСДК, 

межпоселенческой библиотекой, 

ДНТ     5-9  в течение года 

         

Взаимодействие с ДЮСШ    5-9  в течение года 

         

    Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 5-9  сентябрь 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасн

ости,    

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД,    

ПБ)         

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 5-9  14 - 19.09 

наличия светоотражающих элементов у обучающихся    

Открытые  уроки  по  предмету  ОБЖ  с  привлечением 5-7  октябрь 

специалистов        

Объектовая тренировка эвакуации при 

у
г

р

о

з

е 5-9  октябрь 

террористического акта       

Профилактические беседы с обучающимися «1 декабря – 8-9  01-05.12 

всемирный день со СПИДом»       

Торжественное  открытие  месячника  оборонно-массовой 8-9  01.02 

работы        

Торжественное  закрытие  месячника  оборонно-массовой 8-9  21.02 

работы        

Тематические  мероприятия,  приуроченные  к  празднику 7-9  март 

«Всемирный день ГО»       

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожарной 5-6  апрель 



 

охраны» (выставка техники, открытые классные часы  с    

приглашение сотрудников пожарной охраны)     

    ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

   Модуль «Детские и общественные объединения»  

Вступление обучающихся в    объединение 

Р

Д

Д

М 5-9  в течение года 

«Движение первых» (первичное отделение)     

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  01.09 

посвященной Дню знаний       

    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  27.09 

посвященной Дню туризма       

        

        

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  05.10 

посвященной Дню учителя      

    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  04.11 

посвященной Дню народного единства     

    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  29.11 

посвященной Дню матери       

    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  09.12 

посвященной Дню Героев Отечества, кинопросмотр    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 5-9  14.02 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  23.02 

посвященной Дню защитника Отечества     

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  08.03 

посвященной Международному женскому дню     

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  20.03 

посвященной Дню счастья       

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  01.04 

посвященной Дню смеха       

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 5-9  09.05 



 

посвященной Дню Победы      

    Модуль «Школьные медиа» 

Книжные  выставки,  стенды,  информационные  уголки 5-9  1 – 10.10 

освещающие   деятельность   в   области   гражданской    

защиты, правила поведения обучающихся     

Информационная и книжная выставка 

«

Д

е

н

ь 5-9  10-20.10 

солидарности и борьбы с терроризмом»     

Участие во Всероссийской акции «Час кода»  5-9  01-04.12 

Тематическая  фотовыставка,  видеопроекты,  подкасты, 5-9  1-05.11 

посвященные  Дню народного  единства  –  сайт 

ш

к

о

л

ы

,    

группа ВК)   

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 5-9 январь 

от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста   

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 5-9 февраль 

Тематическая  фотовыставка,  видеопроекты,  подкасты, 5-9 01-09.05 

посвященные Дню Победы – сайт школы, группа   

   

Кинолектории, посвященные Дню Победы 5-9 май 

Работа почты «Валентинка» 5-9 12-14.02 

Выставка  рисунков  и  плакатов  «С  днем  защитника 5-9 16-23.02 

Отечества»   

Выставка  рисунков  и  плакатов  «8  Марта»,  выставка 5-9 02-10.03 

Поделок   

Выставка  рисунков,  плакатов,  посвященный  первому 5-8 8-12.04 

полету в космос  Ю.Гагарина.   

Экологическая  акция  по  сдаче  макулатуры  «Бумаге  – 5-9 19-23.04 

вторая жизнь»   

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 5-9 23-30.04 

   

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 6-8 01-10.05 

дате – День Победы в Великой Отечественной войне   

Модуль «Экскурсии и походы» 

Спортивно-туристическая программа «Юный турист» 5-9 11.09 



 

   

Походы в театры, на выставки, в музеи 5-9 в течение года 

   

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации 5-9 в течение года 

   

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 5-9 в течение года 

   

Организация экскурсий в МЧС, в пожарную часть 5-9 в течение года 

   

 

 

Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего 

образования возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства просвещения 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в ОУ соответствует 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; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных 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-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся 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 внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 
■ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 



 

■ обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективное управление ОУ с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования. 

■ При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образователь- ной деятельности. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ОУ 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 
деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ОУ, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризуется замещением 100% вакансий, имеющихся в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников ОУ, служат квалификационные требования, 

указанные в профессиональных стандартах. 
В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, 



 

которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников ОУ осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

 

 
Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 
квалификации 

документами об 

образовании 

(профессио- 

нальной 

переподготовке) 

 

 
Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалифика- 

ционная 

категория (%) 

Педагогические 
работники 

100% 0% 94% 

Руководящие 

работники 

100% 0% 100% 

Иные работники 50% 50% - 

 

ОУ укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 
методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ОУ является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 



 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников ОУ, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три 

года. 

При этом для повышения квалификации используются различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации используется 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 ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из 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. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно- 

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 
профессиональное развитие.  

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ОУ, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 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 образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям ОУ с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 



 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников ОУ и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В ОУ психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами — педагогом-психологом (1 должность). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ОУ обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством систем- 
ной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа  жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ (если 

данная категория детей будет представлена); 
— 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 одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ (если данная категория детей будет представлена); 

—  педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне ОУ, 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 ученика на 



 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

(Диагностика психологической готовности обучающихся и уровня их 

интеллектуального развития; диагностика и наблюдение за процессом 

адаптации обучающихся с использованием методик: 

– «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова; 

– Методика «Профиль» (методика карты интересов А.Е. Голомштока в 

модификации Г.В. Резапкиной; 

выявление уровня тревожности по методике Филлипса; 

– Определение психических состояний, темперамента по методике 

Айзенка; 

– Определение психологического статуса школьника в коллективе, 
социометрический тест). 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

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 (муниципальном) задании образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) 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 муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Волжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Василия 

Михайловича Репринцева» осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение 

 государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего об- разования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии  

 с нормативами,  определяемыми  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финан- сирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образо- вания детей, применяемых при 

расчете объема  субсидии  на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 



 

работ) учреждением. 

 

Норматив затрат на реализацию 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, 

включает: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 
■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования 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 ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмо- тренных законодательством особенностей организации и 
осу- ществления 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 об- щеобразовательными 

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. 
При необходимости разработки программа ОУ в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для 

создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муни- ципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нрмативно-правовыми  актами  Правительства  

Российской  Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. При этом расходы 

на оплату труда педагогических работников, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 



 

средней заработной плате в регионе. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема 

средств  на текущий финансовый год, установленного  в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом, устанавливающим Положение об 

оплате труда работников. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами (Положением об оплате 

труда и Положением о моральном и материальном стимулировании 

работников). В локальных нормативных актах ОУ по стимулирующим 

выплатам определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего  

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

ОУ 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 у7ч5итывается    

мнение    комиссии    по    моральному    и    материальному 

стимулированию, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных 

(муниципальных)   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     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, 

профессионального  обучения,  применяемых  при  расчете  объема  суб- 



 

сидии    на    финансовое    обеспечение    выполнения    государственного 

(муниципального)         задания         на         оказание         государственных 

(муниципальных)      услуг      (выполнение      работ)      государственным 

(муниципальным)   учреждением»   (зарегистрирован      Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы ос- 

новного 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    №273-ФЗ    «Об    образовании    в    Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

(муниципальных) услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

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, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС ОУ являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 
образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 
■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 



 

информационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС ОУ предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 



 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта ОУ http://sovetskii668.edusite.ru/; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

■взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек- 

тронной информационно-образовательной среде организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации . 

Информационно-образовательная среда организации сможет обеспечить 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (в случае 

необходимости реализации адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды ОУ по 

направлениям отражена в таблице. 
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Характеристика информационно-образовательной среды 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Компоненты информационно- образовательной среды 

 

 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 
учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

 

 
+ 

 

2.  

Учебники в печатной и (или) электронной форме или 
учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

 

 

+ 

 

3.  

Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно- популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий 

 

+ 

 

 



 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 
для экспериментов); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобра- 

зительного материала и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и 

др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

■ мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

 
+ 

 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура +  

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

+  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 

+  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

+  

7
5
8
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Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 
труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 
№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 
В зональную структуру ОУ включены: 

■ участки территории с набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 
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■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 
■ санитарные узлы (туалеты); 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и 

площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 
В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

■ учебные кабинеты русского языка, литературы, родного языка (2 

единицы); 

■ учебные кабинеты иностранных языков (1 елиница); 

■ лингафонный класс; 

■ учебный кабинет истории и обществознания; 

■ учебный кабинет географии; 

■ учебный кабинет физики и химии; 

■ учебный кабинет биологии; 

■ учебные кабинеты математики (1 единица); 

■ учебные кабинеты информатики (1 единица); 

■ учебные кабинеты (мастерские) технологии (1 единица); 
■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

■ кабинет цифровой образовательной среды (1 единица). 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

■ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 
безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

■ школьная мебель; 
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■ технические средства; 

■ лабораторно-технологическое оборудование; 

■ фонд дополнительной литературы; 

■ учебно-наглядные пособия; 

■ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 
■ столы ученические; 

■ стулья ученические; 

■ шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта. 

В базовый комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук с периферией; 

■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер; 

■ сетевой фильтр. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности предусматривается наличие 

специализированного оборудования.. 

Состояние оснащения учебных кабинетов отражено в таблице.
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Оснащение учебных кабинетов 

 

 

 

№ п/п 

 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты 

русского языка, 

литературы, родного 

языка (русского) 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося). 

3. Комплект технических 
средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер.) 

4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

5. Учебно-методические 

материалы 

6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия; 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 
портреты писателей и 

лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, 

рабочие тетради; 

экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы; мульти- 

медийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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№ п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимое 

оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

2 Учебные кабинеты 

иностранного языка 

1. Нормативные 

документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 
стул учащегося). 

3. Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, мобильный 

компьютер ученика с 

наушниками и микрофоном, 

лицензионное ПО для 

организации сетевого 

взаимодействия в 

лингафонном классе, 

акустическая система для 
аудитории, 

МФУ/принтер) 

4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, 

энциклопедии) 5.Учебно-

методические материалы 

6.Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия; 

демонстрационные: 

таблицы портреты, карты; 

раздаточ- ные: 
дидактические карточки 

рабочие тетради; экранно- 

звуковые средства: 

аудиокниги, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры 

+ 

+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 
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3 Учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя 

приставной, столы 

учащихся, стулья 
учащихся). 

3. Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер.) 

4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

5. Учебно-методические 

материалы: 

карточки, рабочие тетради; 

экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, фоно- 
хрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры 

6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия; 

демонстрационные: 

таблицы, исторические 

карты; раздаточные: 
дидактические карточки, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры 

+ 

+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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 Учебный

 кабине

т 

географии; 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школь¬ной 

мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя 

пристав¬ной, стол 

учащегося, стул учащегося). 
3. Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер.) 

4.Фонд дополнитель¬ной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

5. Учебно-методические 

материалы 

6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия; 

демонстрационные: 

таблицы, географические 
карты, географические 

глобусы, контурные карты; 

раздаточные: дидактические 

карточки, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 
медиалекции, тренажеры 

+ 

+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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 Учебный кабинет 

физики 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося). 
3. Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер, 

проектор, документ-камера) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

5. Учебно-методические 

материалы 

6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия; 

демонстрационные: 
таблицы, стенды, плакаты, 

портреты учѐных-физиков, 

модели, приборы, 

специальная посуда, 

расходные материалы; 

раздаточные: дидактические 

карточки, рабочие тетради; 

экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 
учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры. 

7. Интерактивное 

оборудование (доска 

интерактивная, ПМК) 

8. Лабораторное 

оборудование (цифровая 

лаборатория, 

фронтальнаялаборатория, 

ГИА-лаборатория) 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 
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 Учебный кабинет 

химии 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося). 
3.Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер, 

проектор) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия; 

портреты учѐных-химиков, 
модели, коллекции, 

приборы, специальная 

посуда, 

экранно-звуковые средства, 

ГИА-лаборатория) 

7. Вытяжной шкаф 

+ 

 

+ 

 

 

 
+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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 Учебный кабинет 

биологии 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося). 
3. Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер, 

световые микроскопы) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (научно- 

популярные издания, 

справочники, энциклопедии) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные 

пособия 
(демонстрационные: 

таблицы, раздаточные: 

дидактические карточки, 

рабочие тетради; 

экраннозвуковые средства: 

видеофильмы; мульти- 

медийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

презентации, тренажеры) 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
+ 
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 Учебные кабинеты 

математики 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, 

стул учащегося). 
3. Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией, МФУ/принтер, 

интерактивная доска) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (научно- 

популярные издания, 

справочники, энциклопедии) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6. Учебно-наглядные 

пособия 
(демонстрационные: 

таблицы, раздаточные: 

дидактические карточки, 

рабочие тетради; 

экраннозвуковые средства: 

видеофильмы; мульти- 

медийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

презентации, тренажеры) 

7. Набор чертежный для 
классной доски (линейки, 

циркули, угольники, 

транспортиры, шаблоны для 

построения кривых) 

8. Набор демонстрационных 

моделей пространственных 

геометрических фигур 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 



312 
 

 Учебные кабинеты 

информатики 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школьной 

мебели для работы за 

компьютером (доска 

классная не меловая, стол 

учителя, стул учителя 
приставной, стол учащегося, 

стул учащегося офисный). 

3.Комплект технических 

средств (компьютер с 

периферией 

(учитель/учащийся), 

МФУ/принтер, проектор, 

интерактивная доска). 

4.Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

5.Учебно-методические 
материалы 

6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия; 

демонстрационные: 

таблицы, стенды, плакаты, 

мульти- медийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

тренажеры. 

7. Интерактивное 

оборудование (доска 
интерактивная) 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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 Учебный кабинет 

технологии 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школь¬ной 

мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя 

приставной, столы 

учащихся, стулья 

учащихся). 

3. Комплект техниче¬ских 

средств: 

(проектор,компьютер, 
телевизор, магнитофон, 

комплект швейных машин, 2 

аверлока, экран). 

4. Необходимое 

оборудование для 

проведения занятий в 

швейной мастерской: утюг, 

манекен), набор шпулек, 

игл, ниток.. 

5. Электроплита, две 

микроволновые печи, 
холодильник, 2 кухонных 

комбайна, набор столовой 

посуды и с толовых 

приборов. 

6. Документкамера. 

7.Учебно-методиче¬ские 

материалы: учебно- 

наглядные пособия 

(печатные пособия; 

демонстрацион¬ные: 

таблицы, учебники по 

технологии, рабочие 
тетради; экранно¬звуковые 

средства: видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложе¬ния к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции. 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 
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  8. Слесарная и столярная 

мастерские: набор 

слесарных и столярных 

инструментов для 

проведения занятий, 

раздевалки для хранения 

рабюочей одежды 

учащихся, стеллажи для 

хранения инструментов, 

выставочных работ 
обучающихся, комплект 

школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, столы 

учащихся, стулья 

учащихся). 

9. Комплект техниче¬ских 

средств: проектор, экран, 

компьютер. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Учебный кабинет 

ОБЖ 

1. Нормативные документы. 

2. Комплект школь¬ной 

мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя 

приставной, столы 

учащихся, стулья 

учащихся). 

3. Комплект техниче¬ских 

средств: 

(проектор,компьютер, 

телевизор, экран). 

4. Учебно-методиче¬ские 

материалы: учебно- 

наглядные пособия 

(печатные пособия; 
демонстрационные: 

таблицы, учебники по 

ОБЖ,,, экранно¬звуковые 

средства: видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложе¬ния к 

учебнику, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции. 

5. Комплект противогазов, 

винтовок. 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной ОУ, оснащается: 

■ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

■ стеллажами для спортивного инвентаря; 

■ комплектом скамеек. 

■ гимнастический козел, брусья, канат, корзины и сетка для спортивных 

игр, набор физкультурных матов, инвентарь для сдачи ГТО: дорожка для 

прыжков в длину с места; 
■ музыкальная колонка. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

■ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

■ стол для выдачи учебных изданий; 

■ шкаф для читательских формуляров; 

■ картотеку; 

■ технические средства обучения (компьютер, копировально-множительная 

техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 
гимназии и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

В ходе формирования и комплектования учебных кабинетов и иных 

подразделений ОУ при необходимости реализации адаптированных программ 

ООО для обучающихся с ОВЗ оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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	2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)


	Содержание программы по родному (русскому) языку  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации ...
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
	Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку  на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 ...

	Содержание программы по родной (русской) литературе  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерац...
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
	Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05....
	2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

	Содержание программы по иностранному языку (английскому)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Фе...
	Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку (английскому)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1...
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

	Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - программа по иностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание...

	Содержание программы по иностранному языку (немецкому)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Феде...
	Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку (немецкому)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18....
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Второй иностранный язык (немецкий)


	Содержание программы по второму иностранному языку (немецкому)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российс...
	«Второй иностранный язык (немецкий)»
	Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному языку (немецкому)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федераци...
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Второй иностранный язык (английский)

	Содержание программы по второму иностранному языку (английскому)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Росси...
	«Второй иностранный язык (английский)»
	Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному языку (английкому)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерац...

	Содержание программы учебного курса по математике  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации...
	Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Математика» (5-6 класс)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации ...

	Содержание программы учебного курса «Алгебра» (7-9 класс)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Ф...
	Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» (7-9 класс) на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18....

	Содержание программы учебного курса «Геометрия» (7-9 классы)   на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российск...
	Планируемые результаты освоения программы   учебного курса «Геометрия» (7-9 классы)  на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации ...

	Содержание программы учебного курса «Вероятность и статистика» (7-9 класс),   на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просв...
	Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» (7-9 класс)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российс...
	Планируемые результаты освоения программы по математике (углубленный уровень)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1...

	Содержание программы учебного курса «Алгебра» (углубленный уровень),  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Р...
	Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» (углубленный уровень),      на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской ...

	Содержание программы учебного курса «Геометрия»(углубленный уровень)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Р...
	Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Геометрия»(углубленный уровень)  на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Феде...

	Содержание программы учебного курса «Вероятность и статистика» (углубленный уровень)  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерст...
	Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» (углубленный уровень)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещен...
	2.1.7.Информатика

	Содержание программы учебного предмета «Информатика  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерац...
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Информатика»    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05...

	Содержание программы учебного предмета «Информатика(углубленный уровень)»  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвеще...
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень)    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российс...

	Содержание программы учебного предмета «История»  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации ...
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «История»    на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.202...

	Содержание программы учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвеще...
	Планируемые результаты освоения программы учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»      на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Россий...

	Содержание программы учебного предмета «Обществознание»  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Фед...
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание»        на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации о...

	Содержание программы учебного предмета «География»  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федераци...
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «География»        на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18....
	2.1.11. ФИЗИКА


	Содержание программы учебного предмета «Физика»  на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации о...
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Физика»        на уровне основного общего образования полностью соответствуют результатам прописанным в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05....

	Содержание программы учебного предмета «Физика» (углублённый уровень) на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Р...
	2.1.12. ХИМИЯ
	Общее число часов,  для изучения химии, - 136 часов: в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

	Содержание программы учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от ...
	Содержание программы учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Ро...
	2.1.13. БИОЛОГИЯ

	Содержание программы учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации ...
	Содержание программы учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения...
	Содержание программы учебного курса «ОДНКНР» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18...
	Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Росс...
	2.1.16. МУЗЫКА

	Содержание программы учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от...
	Содержание программы учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федераци...
	2.1.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

	Содержание программы учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования полностью соответствует содержанию данного предмета по годам обучения прописанному в ФОП ООО (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской...
	2.1.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Цель изучения учебного курса
	Основными задачи:
	Место учебного курса
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты:
	Метапредметные результаты
	Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
	Предметные результаты
	Сформирован интерес:
	Сформированы умения:
	Формы организации внеурочной деятельности
	Пояснительная записка
	Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»
	Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане внеурочной деятельности
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»
	Личностные результаты
	ФГОС ООО:
	Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»
	Тема 1. Вводный урок «Моя Россия - мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ - счастье в труде) (1 час)
	Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профориентацию) (1 час)
	Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)
	Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль»
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