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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 Федера- 

ции»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 межэт- 

нического общения, овладение основами наук, государ- 

ственным языком Российской Федерации, навыками ум- 

ственного и физического труда, развитие склонностей, инте- 

ресов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реали- 

зации образовательной организацией основной образователь- 

ной программы предусматривает решение следующих ос- 

новных задач: 

 обеспечение соответствия основной образова- 
тельной программы требованиям Федерального государ- 
ственного образовательного стандарта основного общего об- 
разования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального об- 

щего, основного общего, среднего общего образования; обес- 
печение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе деть- 

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспече- 

ние индивидуализированного психолого-педагогического со- 
провождения каждого обучающегося, формированию образо- 

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, со- 

зданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных 
и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимо- 
действия всех участников образовательных отношений; вза- 

имодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными парт- 

нерами; 

 выявление и развитие способностей обучаю- 
щихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ- 
ности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественно- 
сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания 
и преобразования внешкольной социальной среды (населен- 
ного пункта, района, города) для приобретения опыта реаль- 
ного управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проек- 
тирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со- 
трудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психо- 
логического и социального здоровья обучающихся, обеспе- 
чение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ «Ключевская СОШ» является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, 
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а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками обра- 

зовательного 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: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие его 

активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному обра- 

зованию; 

 признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личност- 

ного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при по- 

строении образовательного процесса и определении об- 

разовательно-воспитательных целей и путей их дости- 

жения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траек- 

торий и индивидуального развития каждого обучающе- 

гося, в том числе одаренных обучающихся и обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в 

отборе содержания образования, а также в последова- 

тельности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях обеспечения системности зна- 

ний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 
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 обеспечение фундаментального характера образования, 
учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятель- 

ности, предполагающий направленность учебного про- 

цесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий ис- 

ключение образовательных технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесбере- 

гающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие стребованиям дей- 

ствующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие за- 

данной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операцион- но-

технического компонентов, к новой внутренней по- 

зиции обучающегося — направленности на самостоя- 

тельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление кон- 

трольных и оценочных действий, инициативу в органи- 

зации учебного сотрудничества, к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспек- 

тиве; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, ко- 

торый ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и спосо- 

бами организации кооперации, развитием учебного со- 

трудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития — переходом к кри- 
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зису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим но- 

вообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие самосознания — представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней пе- 

реориентацией 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 много- 

численными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появ- 

лением у подростка значительных субъективных труд- 

ностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной дея- 
тельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «ко- 

дексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взросло- 

сти 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, вы- 

работку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вы- 

званы противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в 

разных формах непослушания, сопротивления и проте- 

ста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом ин- 

формационных нагрузок, характером социальных взаи- 

модействий, способами получения информации. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается 

в соответствии со ФГОС основного общего образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программой 

(ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учеб- но-

методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный план, учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определен- 

ного уровня, планируемые результаты освоения образова- 

тельной программы, примерные условия образовательной де- 

ятельности. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом по- 

требностей социально-экономического развития региона, эт- 

нокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП основного общего образования со- 

держит документы, развивающие и детализирующие поло- 

жения и требования, определенные во ФГОС ООО. Основная 

образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей; 

— программу формирования универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 
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— характеристику условий реализации программы основ- 

ного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам ре- 

зультатов освоения обучающимися программ основного об- 

щего образования: личностным, метапредметным и предмет- 

ным. 

Требования к личностным результатам освоения обуча- 

ющимися программ основного общего образования включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич- 

ностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной соци- 

ально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в 

раскрытии направлений воспитательного процесса: граждан- 

ско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. В Стандарте делается акцент на деятель- 

ностные аспекты достижения обучающимися личностных ре- 

зультатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осозна- 

ние, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образова- 

тельной организации в соответствии с традиционными рос- 

сийскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, само- 
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воспитания и саморазвития, формирования внутренней по- 

зиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования отражают го- 

товность обучающихся руководствоваться системой пози- 

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея- 

тельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в ча- 

сти: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспита- 

ния, физического воспитания, формирования культуры здо- 

ровья 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 обучающимисямежпредметных понятий (ис- 

пользуются в нескольких предметных областях и поз- 

воляют связывать знания из различных учебных пред- 

метов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (по- 

знавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной 
и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осу- 

ществлению учебной деятельности и организации учеб- 

ного 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 фор- 

матах, в том числе цифровых, с учетом назначения ин- 

формации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся ис- 

пользовать на практике универсальные учебные действия, со- 

ставляющие умение овладевать: 



13  

— универсальными учебными познавательными действи- 

ями; 

— универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями предполагает умение использовать базовые логи- 

ческие действия, базовые исследовательские действия, рабо- 

тать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуника- 

тивных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 

программ основного общего образования с учетом необхо- 

димости сохранения фундаментального характера образова- 

ния, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающи- 

мися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответ- 

ствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в раз- 

личных 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; 

 определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, постро- 

енного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения про- 

грамм основного общего образования по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
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(удмуртский)», «Родная литература (удмуртская)», 

«Английский язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы без- 

опасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения про- 

грамм основного общего образования по учебным 

предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уров- 

нях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного со- 

стояния науки 

 

1.3. СИТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от 

формы получения основного общего образования и формы 

обучения» этот документ «является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образова- 

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». Это означает, что 

ФГОС задает основные требования к образовательным ре- 

зультатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (да- 

лее — система оценки) является частью управления качеством 

образования в МОУ «Ключевская СОШ» и служит основой 

при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обуча- 

ющихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преем- 

ственности в системе непрерывного образования. Ее основ- 

ными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программыосновного общего об- 



2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об об- 

разовании в Российской Федерации» 
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разования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной дея- 

тельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточ- 

ной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регио- 

нального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной ор- 

ганизации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обу- 

чающимися основной образовательной программы образова- 

тельной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных дости- 

жений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2 

и 

 мониторинговые исследования
1 

муниципального, реги- 

онального и федерального уровней. 
 

1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об об- 

разовании в Российской Федерации» 



2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об об- 

разовании в Российской Федерации» 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образова- 

тельной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образова- 

тельных достижений проявляется в оценке способности уча- 

щихся к решению учебно-познавательных и учеб- но-

практических задач, а также в оценке уровня функцио- 

нальной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержа- 

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятель- 

ностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для орга- 
низации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представле- 
нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различ- 

ных уровней достижения обучающимися планируемых ре- 

зультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ- 

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения после- 

дующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных дости- 
жений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (старто- 

вой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управ- 

ления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпред- 

метных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной дея- 

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действи- 

ями (замещение, моделирование, кодирование и деко- 

дирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями (приобретение умения учитывать позицию со- 

беседника, организовывать и осуществлять сотрудни- 

чество, взаимодействие с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятель- 
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ности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, зада- 

вать вопросы, необходимые для организации собствен- 

ной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями 

(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 учеб- 

ном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осу- 

ществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио- 

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная 
работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, комму- 

никативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 

предметных результатов является защита итогового индиви- 
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дуального проекта, которая может рассматриваться как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемон- 

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении со- 

держания избранных областей знаний и/или видов деятельно- 

сти и способность проектировать и осуществлять целесооб- 

разную и результативную деятельность (учеб- но-

познавательную, конструкторскую, социальную, художе- 

ственно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические мате- 

риалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследо- 

ваниях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литера- 

туры, музыки, изобразительного искусства, экранных искус- 

ств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское из- 

делие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к со- 

держанию и направленности проекта, а также критерии оценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в со- 

ответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходи- 

мость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально ор- 

ганизованной деятельности комиссии образовательной орга- 

низации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии
1 

оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Проектная деятельность оценивается по следу- 

ющим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению зна- 

ний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри- 

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, прояв- 

ляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использо- 

вать ресурсные возможности для достижения целей; осу- 

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситу- 

ациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выпол- 
ненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
 

 
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, опреде- 

ление или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, 

которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по от- 

дельным предметам. Основой для оценки предметных ре- 

зультатов являются положения ФГОС ООО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результа- 

там освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требовани- 

ями ФГОС ООО является способность к решению учеб- но-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком- 

муникативных) действий, а также компетентностей, реле- 

вантных соответствующим моделям функциональной (мате- 

матической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следу- 

ющие критерии: знание и понимание, применение, функцио- 

нальность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида де- 

ятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

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

учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразова- 

нию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологиче- 

ского и процедурного знания при решении внеучебных про- 

блем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когни- 

тивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно- 

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление спо- 

собности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по 

критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функ- 

циональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные зна- 

ния и умения при решении нетипичных задач, которые 

связаны с внеучебными ситуациями и не содержат яв- 

ного указания на способ решения; эта оценка осуществ- 

ляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функ- 

циональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым мате- 

риалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по пред- 

ложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры 

строятся на специальном инструментарии, не опираю- 

щемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) 

знаний и умений, сформированных на отдельных пред- 
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метах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля, а также администрацией образова- 

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утвер- 

ждается педагогическим советом образовательной организа- 

ции и доводится до сведения учащихся и их родителей (за- 

конных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процеду- 

ры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфи- 

ческими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операци- 

ями. Стартовая диагностика может проводиться также учите- 

лями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики яв- 

ляются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учеб- 
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ного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планиру- 

емые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивиду- 

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут вклю- 

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости вы- 

полнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых ре- 

зультатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме- 

тодических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной органи- 

зацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изу- 

чения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых резуль- 

татов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв- 

ляются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 
 

 
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения уча- 

щимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки дина- 

мики учебной и творческой активности учащегося, направ- 

ленности, широты или избирательности интересов, выражен- 

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти ра- 

боты (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт- 

фолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не до- 

пускается. Портфолио в части подборки документов форми- 

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос- 

новной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис- 

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индиви- 

дуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой про- 
цедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапред- 
метных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учите- 

ля,осуществляемого на основе административных про- 

верочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного монито- 

ринга устанавливается решением педагогического совета. Ре- 

зультаты внутришкольного мониторинга являются основа- 

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква- 

лификации учителя. Результаты внутришкольного монито- 

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобща- 

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 
аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой 
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четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте- 

стация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение пред- 

метных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образова- 

тельной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор- 

мативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза- 

тельных экзамена (по русскому языку и математике). Экза- 

мены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь- 

зованием контрольных измерительных материалов, представ- 

ляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с исполь- 

зованием тем, билетов и иных форм по решению образова- 

тельной организации (государственный выпускной экзамен — 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету скла- 

дывается из результатов внутренней и внешней оценки. К ре- 

зультатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре- 

зультатам внутренней оценки относятся предметные резуль- 

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и ре- 
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зультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вы- 

несенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре- 

зультатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца — аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ста- 

вится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору инди- 

видуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору ин- 

дивидуальной образовательной траектории доводятся до све- 

дения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержательный раздел программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, включает 

следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

− программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы (разрабатывается при 

наличии в организации обучающихся с овз). 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе курсов внеурочной деятельности) являются 

приложением к Основной образовательной программе 

основного общего образования; разработаны на основе 

следующих нормативных документов: 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер - 64101); 

− Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022); 

− Примерной программы воспитания с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 
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− Примерных рабочих программ учебных предметов и курсов 

(одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

− Рабочей программы воспитания МОУ «Ключевская СОШ» 

− Положения МОУ «Ключевская СОШ» о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования и разрабатываться на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

В соответствии с ФГОС ООО 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 

содержат указание на форму проведения занятий. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

В данном документе размещены основные положения 

рабочих программ учебных предметов и курсов. Рабочие 

программы в полном объеме с тематическим 

планированием являются приложением к ООП ООО. 

 

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного об- 

щего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерацииот 9 

апреля 2016 г. № 637-р), программы воспитания с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре- 

зультатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Феде- 

рации, язык межнационального общения народов России, 

национальный язык русского народа. Как государственный 

язык и язык межнационального общения русский язык явля- 

ется средством коммуникации всех народов Российской Фе- 

дерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и вы- 

полнение им функций государственного языка и языка меж- 

национального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принад- 

лежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных 
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возможностей, умение правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения опре- 

деляют 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 в школе направлено на совер- 

шенствование нравственной и коммуникативной культуры 

ученика, развитие его интеллектуальных и творческих спо- 

собностей, мышления, памяти и воображения, навыков само- 

стоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также 

на развитие функциональной грамотности как интегративного 

умения человека читать, понимать тексты, использовать ин- 

формацию текстов разных форматов, оценивать её, размыш- 

лять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Ре- 

чевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответству- 

ющие умения и навыки представлены в перечне метапред- 

метных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного 

общего образования являются: 

 осознание и проявление общероссийской граж- 

данственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;проявление сознательного отно- 
шения к языку как к общероссийской ценности, форме выра- 

жения и хранения духовного богатства русского и других 
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народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление ува- 

жения к общероссийской и русской культуре, к культуре и 

языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом 
личностного развития, инструментом формирования соци- 
альных взаимоотношений, инструментом преобразования 
мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его 
устройстве и закономерностях функционирования, о стили- 

стических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообраз- 
ных грамматических средств; совершенствование орфогра- 

фической и пунктуационной грамотности; воспитание стрем- 
ления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, 
коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор- 

мального и неформального межличностного и межкультур- 
ного общения; овладение русским языком как средством по- 

лучения различной информации, в том числе знаний по раз- 
ным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельно- 
сти, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей 

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

языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра- 

зовывать необходимую информацию, интерпретировать, по- 

нимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 
несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 

тактик информационно-смысловой переработки текста, овла- 
дение способами понимания текста, его назначения, общего 
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смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования учебный 

предмет «Русский язык» входит в предметную область «Рус- 

ский язык и литература» и является обязательным для изуче- 

ния. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» соответ- 

ствует ФГОС ООО. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 

714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 

часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ООО), а также программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Фе- 

дерации (утверждённой распоряжением Правительства Рос- 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени 

способствует формированию духовного облика и нравствен- 

ных ориентиров молодого поколения, так как занимает веду- 

щее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче- 

ском развитии обучающихся, в становлении основ их миро- 

понимания и национального самосознания. Особенности ли- 
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тературы как школьного предмета связаны с тем, что литера- 

турные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и много- 

образие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим цен- 

ностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют 

чтение и изучение выдающихся художественных произведе- 

ний русской и мировой литературы, что способствует пости- 

жению таких нравственных категорий, как добро, справедли- 

вость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зави- 

сит от возрастных особенностей школьников, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе 

невозможно без учёта преемственности с курсом литератур- 

ного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного 

цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отно- 

шения к окружающему миру и его воплощения в творческих 

работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского исто- 

рико-литературного процесса (от фольклора до новейшей 

русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены 

при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обуче- 

ния. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в каче- 

ственном чтении, культуры читательского восприятия, пони- 

мания литературных текстов и создания собственных устных и 
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письменных высказываний; в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, ак- 

сиологической сферы личности на основе высоких духов- но-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей воз- 

можно 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 коммуникатив- 

но-эстетических возможностей родного языка на основе изу- 

чения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в при- 

общении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы;воспитании уважения к отечественной классике 

как высочайшему достижению национальной культуры, спо- 

собствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диа- 

логу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изу- 

чения литературы для дальнейшего развития обучающихся, 

с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармониза- 

цией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 

опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного чи- 

тателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, направлены на формирова- 
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ние у школьников системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико- и истори- ко-

литературных знаний, необходимых для понимания, ана- лиза 

и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопо- 

ставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетиче- 

ского вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения вы- 

являть проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тек- 

сты художественных произведений в единстве формы и со- 

держания, реализуя возможность их неоднозначного толко- 

вания 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 истори- ко-

литературном процессе; развивать умения поиска необхо- 

димой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуни- 

кативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, куль- 

туры своего народа, мировой культуры, направлены на со- 

вершенствование речи школьников на примере высоких об- 

разцов художественной литературы и умений создавать раз- 

ные виды устных и письменных высказываний, редактировать 

их, а также выразительно читать произведения, в том числе 

наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Рус- 

ский язык и литература» и является обязательным для изуче- 

ния. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 
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В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в 

неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение 

литературы в основной школе по программам основного об- 

щего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со 

всеми вариантами учебных планов. 

 

2.1.3 РОДНОЙ (удмуртский) ЯЗЫК 

Рабочая программа составлена на основе Примерной ра- 

бочей программы учебного предмета «Родной (удмуртский) 

язык» (для учащихся, не владеющих удмуртским языком) для 

уровня основного общего образования , с учетом требований к 

структуре и планируемым результатам ФГОС ООО. 

На изучение родного (удмуртского) языка в учебном плане 

школына уровне основного общего образования отведено по 

3 часа в неделю (102 часа в год) в 5-9 классах . 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа сохраняет преемственность по отношению 

к программе для начального общего образования. Она наце- 

лена на совершенствование тех видов деятельности учащихся, 

которые получили своё развитие в ходе изучения удмуртского 

языка в начальной школе. 

На уровне основного общего образования совершенствуются 

приобретенные ранее знания и компетенции, увеличивается 

объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения удмуртским 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников в 

изучении удмуртского языка и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, дифференциации и ин- 

дивидуализации обучения, большое значение приобретает 

освоение современных технологий изучения неродного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Освоение курса родного (удмуртского) языка для учащихся, не 

владеющих удмуртским языком, в основной школе предпола- 

гает применение коммуникативного подхода в обучении язы- 

ку. 

Данный курс обеспечивает развитие коммуникативных уме- 

ний и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 
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для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» для 

учащихся, не владеющих удмуртским языком, направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня коммуника- 

тивной компетенции, позволяющем общаться с носителями 

языка на удмуртском языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы. 

Изучение предмета «Родной (удмуртский) язык» для уча- 

щихся, не владеющих удмуртским языком, в части формиро- 

вания навыков и развития умений обобщать и систематизи- 

ровать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Лите- 

ратура», «История», «География», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Иностранный язык» и др. 

Программа строится на основе следующих подходов: лич- 

ностно-ориентированный, деятельностный, коммуникатив- 

но-когнитивный, социокультурный. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх 

основных содержательных линий: первая из них – коммуни- 

кативные умения в основных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо), вторая – языковые 

средства и навыки оперирования ими и третья – социокуль- 

турные знания и умения. 

Изучение удмуртского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие коммуникативной компетенции, а именно: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова- 

нии, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми сред- 

ствами (орфографическими, лексическими и грамматически- 

ми) в соответствии с темами и ситуациями общения, ото- 

бранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах мысли в родном 

и удмуртском языках; 
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социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение 

к культуре, традициям и реалиям Удмуртской Республики в 

рамках тем и ситуаций общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при полу- 

чении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных спо- 

собов деятельности; использование в обучении новых ин- 

формационных технологий; 

развитие личности посредством реализации воспитательного 

потенциала удмуртского языка. 

Цели предполагают выдвижение и решение следующих задач: 

развитие умений и навыков в четырёх видах речевой дея- 

тельности в устной и письменной форме в рамках тем и си- 

туаций, отвечающих опыту, интересам учащихся основной 

школы; 

развитие представлений о системе и структуре удмуртского 

языка, систематизация и расширение языковых и социокуль- 

турных знаний, полученных в начальной школе; 

развитие чувства принадлежности к многонациональному 

народу России и мира; 

приобщение к национальной культуре удмуртского народа; 

развитие у учащихся патриотического чувства по отношению 

к удмуртскому, русскому языку, языку народов мира; 

обеспечение интеллектуального, морального, социокультур- 

ного, эстетического развития личности; 

воспитание положительного ценностного отношения к изу- 

чаемому и родному языку. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Родной (удмуртский) язык» для учащихся, не владеющих 

удмуртским языком, основываются на концепции духов- но-

нравственного развития и воспитания личности гражда- нина 

России, являющейся методологической основой реали- зации 

ФГОС общего образования. В её основное содержание входят 

базовые национальные ценности: гражданственность и 

патриотизм, толерантность, семья, уважение к труду, эколо- 

гическое сознание, этическое и эстетическое развитие, мно- 
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гообразие культур; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего и изучаемого языка; интерес к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Каждая из них 

превращается в образовательном процессе в воспитательную 

задачу. В процессе воспитания происходит духов- но-

нравственное развитие личности, которая востребована 

современным обществом. 

В процессе общения удмуртскому языку у учащихся форми- 

руются ценностные ориентиры морально-этического, миро- 

воззренческого характера, закладывается база для формиро- 

вания гражданской идентичности через сравнение культуры 

своего и удмуртского народа. 
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2.1.5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основ- 

ного общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образова- 

тельном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы ос- 

новного общего образования и элементов содержания, пред- 

ставленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку, а также на основе характеристики пла- 

нируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации обучающихся, представленной в про- 

грамме воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспи- 

тания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему ре- 

чевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с 

этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, ма- 

тематических, естественно-научных и других наук и становится 

важной составляющей базы для общего и специального обра- 

зования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и осно- 

вано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 
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лексическом материале и расширяющемся тематическом со- 

держании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация 

взглядов на владение иностранным языком, усиление обще- 

ственных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребно- 

стям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передо- 

вым международным научным и технологическим достижениям 

и расширяет возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как 

часть профессии, поэтому он является универсальным предме- 

том, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (мате- 

матика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными 

языками как в качестве первого, так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического 

или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избе- 

гать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностран- 

ными языками приводит к переосмыслению целей и содер- 

жания обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования 

становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, со- 

ответственно, воплощаются в личностных, метапредмет- 

ных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством об- 
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щения и ценным ресурсом личности для самореализации и 

социальной адаптации; инструментом развития умений поис- 

ка, обработки и использования информации в познавательных 

целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лек- 

сическими, грамматическими) в соответствии c ото- 

бранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — при- 

общение к культуре, традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, от- 

вечающих опыту, интересам, психологическим особен- 

ностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция —развитие умений вы- 

ходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка формируются ключевые уни- 

версальные учебные компетенции, включающие образова- 

тельную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социаль- но-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенство- 

вания. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования основными подходами к обучению иностранным 
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языкам признаются компетентностный, систем- но-

деятельностный, межкультурный и коммуникатив- но-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного дляосновной школы, использова- 

ния новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и исполь- 

зования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (англий- 

ский) язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», 

изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной органи- 

зации имеются условия (кадровая обеспеченность, техниче- 

ские и материальные условия), позволяющие достигнуть за- 

явленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изу- 

чается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного об- 

щего образования минимально допустимое количество учеб- 

ных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа 

на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного 

общего образования констатируют необходимость к оконча- 

нию 9 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) 

на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеев- 

ропейскими компетенциями владения иностранным языком)
1
. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образова- 
 

 
1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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ния на уровне среднего общего образования и для дальней- 

шего самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; 

содержание образования по английскому языку по годам 

обучения (5—9 классы), планируемые результаты 

(личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне ос- 

новного общего образования), предметные результаты по ан- 

глийскому языку по годам обучения 

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

(5—9 классы). 
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2.1.10 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образова- 

тельном стандарте основного общего образования, а также с 

учетом Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образова- 

ния определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в станов- 

ление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их соци- 

ального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружаю- 

щем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность по- 

знания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ори- 

ентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и твор- 

ческиприменяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель пред- 

полагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли со- 

временной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к про- 

шлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образо- 

вания определяются Федеральными государственными обра- 
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зовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об об- 

разовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культур- 

ной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития чело- 

веческого общества, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе де- 

мократических ценностей современного общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содер- 

жащуюся в различных источниках информацию о со- 

бытиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматри- 

вать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исто- 

рические знания в учебной и внешкольной деятельности, 

в современном поликультурном, полиэтничном и мно- 

гоконфессиональном обществе
1
. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводи- 

мого на изучение предмета «История» базовым учебным 

планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. 
 

 

 

 

 

 

 
1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образова- 

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра- 

зовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8. 
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2.1.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного 

общего образования составлена на основе положений и тре- 

бований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.) 
1
 , а также с учётом Примерной 

программы воспитания (2020 г.)
2
. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении шко- 

лой функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных 

условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в совре- 

менных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, спо- 

собствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности нацио- 

нальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников 

социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает 
 

1    Концепция      преподавания      учебного      предмета       «Обществознание» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы / Банк документов. Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 
2 О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной 

программы воспитания. Институт стратегий развития образования РАО. 

http://form.instrao.ru 

http://form.instrao.ru/
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школьникам освоить язык современной культурной, соци- 

ально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует 

вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению соб- 

ственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в об- 

ществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе 

являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотиз- 

ма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности право- 

вым принципам, закреплённым в Конституции Россий- 

ской Федерации и законодательстве Российской Феде- 

рации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, становление 

её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на ува- 

жении закона и правопорядка; развитие интереса к изу- 

чению социальных и гуманитарных дисциплин; способ- 

ности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины об- 

щества, адекватной современному уровню знаний и до- 

ступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных инсти- 
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тутах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного чело- 

века: получать из разнообразных источников и крити- 

чески осмысливать социальную информацию, система- 

тизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практиче- 

ской деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политически- 

ми, 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 об- 

щегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соот- 

несения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми спо- 

собами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изуча- 

ется с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года 

обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. 
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2.1.12 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного об- 

щего образования составлена на основе Требований к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Феде- 

ральном государственном образовательном стандарте ос- 

новного общего образования, а также на основе характери- 

стики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, пред- 

ставленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий 

у обучающихся систему комплексных социально ориентиро- 

ванных знаний о Земле как планете людей, об основных за- 

кономерностях развития природы, о размещении населения 

и хозяйства, об особенностях и о динамике основных при- 

родных, экологических и социально-экономических процес- 

сов, о проблемах взаимодействия природы и общества, гео- 

графических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является 

базой для реализации краеведческого подхода в обучении, 

изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непре- 

рывного географического образования, основой для после- 

дующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, 

малой родине, взаимопонимания с другими народами на ос- 

нове формирования целостного географического образа Рос- 

сии, ценностных ориентаций личности; 
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2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за состо- 

янием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географиче- 

ских знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на ос- 

нове освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных гео- 

графических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природ- 

ных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- 

личных источников географической информации, в том числе 

ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объясне- 

ния и оценки разнообразных географических явлений и про- 

цессов, жизненных ситуаций; 

5) 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, поли- 

этничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необхо- 

димых для продолжения образования по направлениям под- 

готовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обя- 

зательным учебным предметом, который входит в состав 

предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе 

происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
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Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: 

по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 

и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное вре- 

мя, которое может быть использовано участниками образова- 

тельного процесса в целях формирования вариативной со- 

ставляющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой должна быть 

сохранена полностью. 
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2.1.13 МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 

классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного об- 

щегообразования с учётом и современных мировых требова- 

ний, предъявляемых к математическому образованию, и тра- 

диций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос- 

нову для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познаватель- 

ного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического об- 

разования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимо- 

стью становится непрерывное образование, что требует пол- 

ноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни 

растёт число профессий, связанных с непосредственным 

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

в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что 

её предметом являются фундаментальные структуры нашего 

мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования 
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современной техники, восприятие и интерпретация разнооб- 

разной социальной, экономической, политической информа- 

ции, малоэффективна повседневная практическая деятель- 

ность. Каждому человеку в своей жизни приходится выпол- 

нять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представлен- 

ную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер слу- 

чайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики 

в современном обществе всё более важным становится мате- 

матический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в ар- 

сенал приёмов и методов мышления человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и системати- 

зация, 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. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и кон- 

струировать новые. В процессе решения задач — основой 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обу- 

чающихся точную, рациональную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые, символи- 

ческие, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах ма- 

тематики, их отличий от методов других естественных и гу- 

манитарных наук, об особенностях применения математики 
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для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формиро- 

вание общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества ма- 

тематических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 клас- 

сах являются: 

 формирование центральных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемствен- 

ность 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, исследова- 

тельских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики; 

 формирование функциональной математической гра- 

мотности: умения распознавать проявления математи- 

ческих 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 ма- 

тематические модели, применять освоенный математи- 

ческий аппарат для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать и оценивать полученные ре- 

зультаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 

классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Гео- 

метрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измере- 
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ние геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответ- 

ствии с собственной логикой, однако не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного об- 

щего образования требование «уметь оперировать понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство; умение рас- 

познавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным 

результатам освоения рабочей программы, распределённым 

по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 

всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось по- 

следовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования матема- 

тика является обязательным предметом на данном уровне об- 

разования. В 5—9 классах учебный предмет «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 вероятно- 

стей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится само- 

стоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в 

учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5 
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учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 

классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекоменду- 

емое распределение учебного времени для изучения отдель- 

ных тем, предложенные в настоящей программе, надо рас- 

сматривать как примерные ориентиры в помощь составителю 

авторской рабочей программы и прежде всего учителю. Автор 

рабочей программы вправе увеличить или уменьшить пред- 

ложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в 

тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить 

усилия на преодоление затруднений. Допустимо также ло- 

кальное перераспределение и перестановка элементов содер- 

жания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учеб- 

ного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные 

работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учи- 

тель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, 

отведённых в рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но 

принципиально важным критерием, является достижение 

результатов обучения, указанных в настоящей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обес- 

печивать достижение на уровне основного общего образова- 

ния следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему россий- 

ской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической шко- 

лы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением о математических ос- 

новах функционирования различных структур, явлений, про- 

цедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готов- 

ностью к обсуждению этических проблем, связанных с прак- 

тическим применением достижений науки, осознанием важ- 

ности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

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 не- 

обходимых умений; осознанным выбором и построением ин- 

дивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому воспри- 

ятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
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ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях раз- 

вития человека, природы и общества, пониманием математи- 

ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как сред- 

ством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоро- 

вья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу- 

лярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через практиче- 

скую деятельность, в том числе умение учиться у других лю- 

дей, 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 явле- 

ниях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприни- 

мать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 
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корректировать принимаемые решения и действия, формули- 

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением уни- 

версальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативнымидействиями и универсальными регуля- 

тивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; уста- 

навливать существенный признак классификации, осно- 

вания для обобщения и сравнения, критерии проводи- 

мого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суж- 

дения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвер- 

ждениях; предлагать критерии для выявления законо- 

мерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедук- 

тивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, вы- 

страивать аргументацию, приводить примеры и контр- 

примеры; обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее под- 
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ходящий с учётом самостоятельно выделенных крите- 

риев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инстру- 

мент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументиро- 

вать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану не- 

сложный 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, вы- 

водов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых усло- 

виях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интер- 

претировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 выбирать форму представления информации и иллю- 

стрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным само- 

стоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействия обеспечи- 
вают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии 

с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных 
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текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу об- 

суждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, выска- 

зывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопостав- 

лять 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. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных матема- 

тических задач; принимать цель совместной деятельно- 

сти, планировать организацию совместной работы, рас- 

пределять виды работ, договариваться, обсуждать про- 

цесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, сформулиро- 

ванным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивныедействия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения за- 

дачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар- 

гументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
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 владеть способами самопроверки, самоконтроля про- 
цесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выяв- 

ленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности по- 

ставленной цели и условиям, объяснять причины до- 

стижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по 

математике представлены по годам обучения в следующих 

разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 

классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

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

Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в 

основной школе в рамках всех названных курсов. Предпола- 

гается, что выпускник основной школы сможет строить вы- 

сказывания и отрицания высказываний, распознавать истин- 

ные и ложные высказывания, приводить примеры и контр- 

примеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство — и научится использовать их при выполнении 

учебных и внеучебных задач. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА». 5—6 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 5—6 клас- 

сах 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, исследова- 

тельских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира; 

 формирование функциональной математической гра- 

мотности: 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 разви- 

ваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит зна- 

комство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со си- 

стематизации и развития знаний о натуральных числах, полу- 

ченных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретиче- 

ских знаний сочетается с развитием вычислительной культу- 

ры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и 

оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными поняти- 

ями теории делимости. 



66 
 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — 

это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных 

дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дро- 

бей, когда происходит знакомство с основными идеями, по- 

нятиями 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 дей- 

ствий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающи- 

мися прикладного применения новой записи при изучении 

других предметов и при практическом использовании. К 6 

классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования 

дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, отта- 

чивание техники вычислений, в том числе значений выраже- 

ний, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей между ними, рассмотрение приёмов ре- 

шения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знаком- 

ство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных 

чисел является то, что они также могут рассматриваться в не- 

сколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положи- 

тельные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые 

числа», в рамках которой знакомство с отрицательными чис- 

лами и действиями с положительными и отрицательными 

числами происходит на основе содержательного подхода. Это 

позволяет на доступном уровне познакомить учащихся прак- 

тически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет 

продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим 

проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разде- 

ление трудностей облегчает восприятие материала, а распре- 

деление во времени способствует прочности приобретаемых 

навыков. 
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При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах 

используются арифметические приёмы решения. Текстовые 

задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 

5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: за- 

дачи на движение, на части, на покупки, на работу и произ- 

водительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения 

задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математиче- ского 

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 курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это важный этап в изучении геометрии, который осуществ- 

ляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное 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, получен- 

ные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается инте- 

грированный 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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Учебный план на изучение математики в 5—6 классах от- 

водит не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 



69 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освое- 

ние необходимо для продолжения образования и в повсе- 

дневной жизни. Развитие у обучающихся научных представ- 

лений о происхождениии сущности алгебраических абстрак- 

ций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического мо- 

делирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном цифровом обще- 

стве. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить законо- 

мерности, требует критичности мышления, способности ар- 

гументированно обосновывать свои действия и выводы, фор- 

мулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечи- 

вает развитие логического мышления обучающихся: они ис- 

пользуют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обоб- 

щение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обу- 

чение алгебре предполагает значительный объём самостоя- 

тельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное 

решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной 

школы основное место занимают содержатель- но-

методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраи- 

ческие выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развива- 

ется на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его лини- 

ями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логи- 

чески рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу 

некоторые основы логики, пронизывающие все основные 
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разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математи- 

ческого языка. Таким образом, можно утверждать, что содер- 

жательной и структурной особенностью курса «Алгебра» яв- 

ляется его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой 

для дальнейшего изучения математики, способствует разви- 

тию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жиз- 

ни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с ра- 

циональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к старшему звену общего образо- 

вания. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраиче- 

ские выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 

формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной 

школе 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 ал- 

гебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассужде- 

ний. Преобразование символьных форм вносит свой специ- 

фический вклад в развитие воображения, способностей к ма- 

тематическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено 

на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разно- 

образных процессов и явлений в природе и обществе. Изуче- 

ние этого материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства 

языка математики — словесные, символические, графические, 
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вносит вклад в формирование представлений о роли матема- 

тики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит 

не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных 

часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7—9 КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит», — писал великий русский ученый Михаил Васи- 

льевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обу- 

чения геометрии как составной части математики в школе. 

Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 

геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логи- 

ческие умозаключения, доказывать истинные утверждения и 

строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рас- 

суждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в 

этом состоит важное воспитательное значение изучения гео- 

метрии, присущее именно отечественной математической 

школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от 

излишнего формализма, особенно в отношении начал и осно- 

ваний геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по 

этому поводу высказался так: «Что касается деликатной про- 

блемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых по- 

рах нужно вообще избегать произносить само это слово. 

С другой же стороны, не следует упускать ни одной возмож- 

ности давать примеры логических заключений, которые куда в 

большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование 

её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окон- 

чивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии 

определить геометрическую фигуру, описать словами данный 

чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рас- 

считать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответ- 

ствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в 
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школе. Данная практическая линия является не менее важной, 

чем первая. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные 

разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоско- 

сти» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на ба- 

зовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном 

году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРО- 

ЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 

7—9 КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретают всё большую значимость, как с точки зрения 

практических приложений, так и их роли в образовании, не- 

обходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, 

при овладении которыми требуется хорошая базовая подго- 

товка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной про- 

фессиональной 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 вероят- 

ностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать 

у обучающихся функциональную грамотность, включающую в 

себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспри- 

нимать и критически анализировать информацию, представ- 

ленную в различных формах, понимать вероятностный ха- 

рактер многих реальных процессов и зависимостей, произво- 

дить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с ос- 

новными 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 ин- 

форматики и цифровых технологий. Помимо этого, при изу- 

чении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его иссле- 

дования, формируется понимание роли статистики как ис- 

точника социально значимой информации и закладываются 

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

учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Веро- 

ятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 

графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 

статистика» служит основой для формирования навыков ра- 

боты 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 интерпретиро- 

вать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать про- 

стейшие 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 мо- 

тивирующей основой для изучения теории вероятностей. 

Большое значение здесь имеют практические задания, в част- 

ности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия 

случайного события. При изучении курса обучающиеся зна- 

комятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементар- 

ными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их чис- 

ловых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство 

обучающихся с множествами и основными операциями над 

множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математиче- 

ских курсах и учебных предметах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», 

в который входят разделы: «Представление данных и описа- 
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тельная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинато- 

рики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю 

в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 
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2.1.14 ИНФОРМАТИКА 
 

Рабочая программа по информатике на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы 

основного         общего         образования,        представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной про- 

граммы воспитания. 
 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и обще- 

ственной 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 совре- 

менного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алго- 

ритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном инфор- 

мационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более про- 

стые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения ре- 

зультата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в 

области использования информацион- 

но-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программи- 

рования, коммуникации в современных цифровых сре- 
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дах в условиях обеспечения информационной безопас- 

ности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения 

к информации с учётом правовых и этических аспектов 

её распространения, стремления к продолжению обра- 

зования в области информационных технологий и сози- 

дательной деятельности с применением средств инфор- 

мационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем 

образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изу- 

чающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различ- 

ных системах; 

 основные области применения информатики, прежде 

всего информационные технологии, управление и соци- 

альную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и инфор- 
мационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает суще- 

ственное влияние на формирование мировоззрения школьни- 

ка, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информаци- 

онных технологий как необходимого инструмента практиче- 

ски любой деятельности и одного из наиболее значимых тех- 

нологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обу- 

чающимися 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, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — 

сформировать у обучающихся: 
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 понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об ис- 

тории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их ре- 

шения с помощью информационных технологий; умения 

и навыки формализованного описания поставленных за- 

дач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в 

том числе о математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение 

применять эти знания для построения алгоритмов ре- 

шения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по по- 

строенному алгоритму на одном из языков программи- 

рования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основ- 

ных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми нор- 

мами информационной этики и права, основами инфор- 

мационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных тех- 

нологий, применять полученные результаты в практи- 

ческой деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основ- 
ного общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 
тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав пред- 

метной области «Математика и информатика». ФГОС ООО 

предусмотрены требования к освоению предметных резуль- 

татов 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 дистанци- 

онные технологии. По завершении реализации программ 

углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить ма- 

териал базового уровня, овладеть расширенным кругом по- 

нятий и методов, решать задачи более высокого уровня 

сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом 

уровне отведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 6, 

7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное вре- 

мя, которое может быть использовано участниками образова- 

тельного процесса в целях формирования вариативной со- 

ставляющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой, и время, от- 

водимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 
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2.1.15 ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения на базовом уровне основнойобразова- 

тельной программы, представленных в Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной про- 

граммы воспитания и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Россий- 

ской Федерации, реализующих основные общеобразователь- 

ные программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естествен- но-

научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, био- 

логией, астрономией и физической географией. Физика — это 

предмет, который не только вносит основной вклад в есте- 

ственно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, т. е. 

способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, фи- 

зика — это предмет, который наряду с другими естествен- но-

научными предметами должен дать школьникам представ- 

ление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естествен- но-

научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной за- 

дачей является выявление и подготовка талантливых молодых 

людей для продолжения образования и дальнейшей профес- 

сиональной деятельности в области естественно-научных ис- 

следований и создании новых технологий. Согласно приня- 

тому в международном сообществе определению, «Есте- 

ственно-научная грамотность – это способность человека за- 

нимать активную гражданскую позицию по общественно 

значимым вопросам, связанным с естественными науками, и 
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его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Научно грамотный человек стремится участвовать в аргу- 

ментированном обсуждении проблем, относящихся к есте- 

ственным наукам и технологиям, что требует от него следу- 

ющих компетентностей: 

— научно объяснять явления, 

— оценивать и понимать особенности научного исследо- 

вания, 

— интерпретировать данные и использовать научные до- 

казательства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в 

формирование естественно-научной грамотности обучаю- 

щихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образо- 

вания определены в Концепции преподавания учебного пред- 

мета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённой решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 

2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

— приобретение интереса и стремления обучающихся к 

научному изучению природы, развитие их интеллекту- 

альных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и 

формирование исследовательского отношения к окру- 

жающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

— формирование представлений о роли физики для разви- 

тия других естественных наук, техники и технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направле- 

нии. 
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Достижение этих целей на уровне основного общего обра- 

зования 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 вы- 

полнять опыты, лабораторные работы и эксперимен- 

тальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического 

содержания, включая информацию о современных до- 

стижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, 

связанными с физикой, и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение физики на базовом 

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

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

планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв вре- 

мени, который учитель может использовать по своему усмот- 

рению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 
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2.1.16 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии на уровне основного об- 

щего образования составлена на основе Требований к резуль- 

татам освоения основной образовательной программы основ- 

ного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного об- 

щего образования,а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа по биологии основного общего образо- 

вания разработана в соответствии с требованиями обновлён- 

ного Федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования(ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естествен- но-

научной грамотности учащихся и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе учитыва- 

ются возможности предмета в реализации Требований ФГОС 

ООО к планируемым, личностным и метапредметным ре- 

зультатам обучения, а также реализация межпредметных свя- 

зей естественно-научных учебных предметов на уровне ос- 

новного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного 

материала по классам и примерный объём учебных часов для 

изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую по- 

следовательность изучения тем, основанную на логике раз- 

вития предметного содержания с учётом возрастных особен- 

ностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать осно- 

вой для составления учителями биологии своих рабочих про- 

грамм и организации учебного процесса. Учителями могут 

быть использованы различные методические подходы к 

Программа имеет следующую структуру: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Биология» по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Биология» по годам 
обучения; 
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 тематическое планирование с указанием количества ча- 

сов на освоение каждой темы и примерной характери- 

стикой учебной деятельности, реализуемой при изучении 

этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он поз- 

воляет сформировать систему научных знаний о живых систе- 

мах, умения их получать, присваивать и применять в жизнен- 

ных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обу- 

чающимися научных принципов человеческой деятельности в 

природе, закладывает основы экологической культуры, здо- 

рового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

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 строе- 

ния, жизнедеятельности организма человека, условиях 

сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о со- 

временных достижениях в области биологии для объяс- 

нения процессов и явлений живой природы и жизнедея- 

тельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в прак- 

тической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 
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 формирование экологической культуры в целях сохра- 

нения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следую- 

щихЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средо- 

образующей роли организмов; человеке как биосоци- 

альном существе; о роли биологической науки в прак- 

тической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с исполь- 

зованием биологического оборудования и наблюдения за 

состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информаци- 

ей, в том числе о современных достижениях в области 

биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной 

личности, готовой к сохранению собственного здоровья 

и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обяза- 

тельным предметом на уровне основного общего образования. 

Данная программа предусматривает изучение биологии в 

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

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

В тематическом планировании для каждого класса предлага- 

ется резерв времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоя- 

тельных работ и обобщающих уроков. 
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2.1.17 ХИМИЯ 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяе- 

мых требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования и элемен- 

тов содержания, представленных в Универсальном кодифи- 

каторе по химии, а также на основе Примерной программы 

воспитания обучающихся при получении основного общего 

образования и с учётом Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Россий- 

ской Федерации, реализующих основные общеобразователь- 

ные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей ос- 

новного общего образования обусловлен во многом значением 

химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы ма- 

териальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распро- 

странила своё влияние на все области человеческого суще- 

ствования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием 

жизни общества: знание химии служит основой для формиро- 

вания мировоззрения человека, его представлений о матери- 

альном единстве мира; важную роль играют формируемые 

химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюции веществ в природе; современная химия направлена 

на решение глобальных проблем устойчивого развития чело- 

вечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологиче- 

ской безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни обще- 

ства существенно повысилась роль химического образования. 
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В плане социализации оно является одним из условий фор- 

мирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы 

для приобретения общекультурного уровня, позволяющего 

уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в 

многообразной жизни общества, для осознания важности ра- 

зумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к 

окружающей природной среде, для грамотного поведения при 

использовании различных материалов и химических веществ в 

повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базо- 

вым по отношению к системе общего химического образова- 

ния. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые цен- 

ности, которые отражают государственные, общественные и 

индивидуальные потребности. Этим определяется сущность 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучаю- 

щихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможно- 

стей для саморазвития и формирования культуры личности, её 

общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формирование мышления и творческих способностей под- 

ростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходи- 

мых как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышле- 

ния, закладывает основы целостного взгляда на единство 

природы и человека, является ответственным этапом в фор- 

мировании естественно-научной грамотности подростков; 4) 

способствует формированию ценностного отношения к есте- 

ственно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой 

вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются 

спецификой содержания предмета, который является педаго- 

гически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение 

обучающимися основ неорганической химии и некоторых 
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понятий и сведений об отдельных объектах органической 

химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе 

системного подхода к его изучению. Содержание складыва- 

ется 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 раз- 

ного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего 

естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менде- 

леева как основного закона химии, учения о строении атома и 

химической связи, представлений об электролитической дис- 

социации веществ в растворах. Теоретические знания рас- 

сматриваются на основе эмпирически полученных и осмыс- 

ленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогно- 

зирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует пред- 

ставлению химической составляющей научной картины мира в 

логике её системной природы. Тем самым обеспечивается 

возможность формирования у обучающихся ценностного от- 

ношения к научному знанию и методам познания в науке. 

Важно также заметить, что освоение содержания курса про- 

исходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 

класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций предмета «Химия» традиционно 

относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической дея- 

тельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача предмета состоит в формировании системы 

химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоз- 

зренческого характера, языка науки, знаний о научных мето- 

дах изучения веществ и химических реакций, а также в фор- 
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мировании и развитии умений и способов деятельности, свя- 

занных с планированием, наблюдением и проведением хими- 

ческого эксперимента, соблюдением правил безопасного об- 

ращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточ- 

нены и скорректированы с учётом новых приоритетов в си- 

стеме основного общего образования. Сегодня в образовании 

особо значимой признаётся направленность обучения на раз- 

витие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и 

общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 

своё образование самостоятельно становится одной из важ- 

нейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе 

доминирующее значение приобрели такие цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, го- 

товой к самообразованию, сотрудничеству, самостоя- 

тельному принятию решений, способной адаптироваться 

к быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приоб- 

щение учащихся к самостоятельной познавательной де- 

ятельности, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, по- 

знания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира на основании знаний и опыта, полу- 

ченных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отно- 

шений, 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 само- 

контролю и самовоспитанию на основе усвоения обще- 

человеческих ценностей, готовности к осознанному вы- 
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бору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обяза- 

тельным учебным предметом, который входит в состав пред- 

метной области «Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных ча- 

сов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное вре- 

мя, которое может быть использовано участниками образова- 

тельного процесса в целях формирования вариативной со- 

ставляющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой, и время, от- 

водимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояс- 

нительной запиской выделены следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Химия» — личностные, метапредметные, предметные; 

 содержание учебного предмета «Химия» по годам обу- 
чения; 

 примерное тематическое планирование, в котором де- 

тализировано содержание каждой конкретной темы, 

указаны количество часов, отводимых на её изучение, и 

основные виды учебной деятельности ученика, форми- 

руемые при изучении темы, приведён перечень демон- 

страций, выполняемых учителем, и перечень рекомен- 

дуемых лабораторных опытов и практических работ, 

выполняемых учащимися. 
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2.1.18 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Рабочая программа основного общего образования по 

предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализациио- 

бучающихся, представленных в Примерной программе вос- 

питания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное ис- 

кусство» — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетиче- 

ского освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Ис- 

кусство рассматривается как особая духовная сфера, концен- 

трирующая в себе колоссальный эстетический, художествен- 

ный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как включает в себя основы раз- 

ных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и де- 

коративно-прикладного искусства, фотографии, функции ху- 

дожественного изображения в зрелищных и экранных искус- 

ствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность, зрительское вос- 

приятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются фор- 

мирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
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национальных образах предметно-материальной и простран- 

ственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата 

образования — развитие личности обучающегося, его актив- 

ной учебно-познавательной деятельности, творческого раз- 

вития и формирования готовности к саморазвитию и непре- 

рывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психоло- го-

возрастные особенности развития детей 11—15 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, прояв- 

ляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобрази- 

тельное искусство» кроме личностных и метапредметных об- 

разовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется чётко по- 

ставленными учебными задачами по каждой теме, и они яв- 

ляются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому 

учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде — совместная коллек- 

тивная художественная деятельность, которая предусмот- 

рена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематиче- 

ские блоки, которые могут быть основанием для организации 

проектной деятельности, которая включает в себя как иссле- 

довательскую, так и художественно-творческую деятельность, 

а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном про- 

цессе историко-культурологическую, искусствоведческую 

исследовательскую работу учащихся и собственно художе- 

ственную проектную деятельность, продуктом которой явля- 

ется созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллек- 

тивное, на плоскости или в объёме, макете). 
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Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, 

активная социокультурная деятельность, в процессе которой 

обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных со- 

бытий и праздников, в организации выставок детского худо- 

жественного творчества, в конкурсах, а также смотрят па- 

мятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное ис- 

кусство» является освоение разных видов визуаль- но-

пространственных искусств: живописи, графики, скульп- 

туры, дизайна, архитектуры, народного и декоратив- но-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет 

в единую образовательную структуру художествен- но-

творческую деятельность, восприятие произведений ис- 

кусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творче- 

ства, в практической работе с разнообразными художествен- 

ными материалами. 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выра- 

жения в пространственных формах духовных ценностей, 

формирование представлений о месте и значении худо- 

жественной деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отече- 

ственной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического 
видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы по- 

средством различных художественных материалов в 

разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), де- 

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 
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художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искус- 

ствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и анали- 
тических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительно- 

сти изобразительного искусства как способах воплоще- 

ния 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 худо- 

жественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценно- 

сти. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования учебный 

предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей. Три 

модуля входят в учебный план 5—7 классов программы ос- 

новного общего образования в объёме 102 учебных часов, не 

менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и 

организован по восходящему принципу в отношении углуб- 

ления знаний по ведущей теме и усложнения умений обуча- 

ющихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями 
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учащихся, принципом системности обучения и опытом педа- 

гогической работы. Однако при определённых педагогических 

условиях и установках порядок изучения модулей может быть 

изменён, а также возможно некоторое перераспределение 

учебного времени между модулями (при сохранении общего 

количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса 

при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за 

счёт вариативной части учебного плана, определяемой 

участниками образовательного процесса. При этом предпола- 

гается не увеличение количества тем для изучения, а увели- 

чение времени на практическую художественную деятель- 

ность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и мета- 

предметных результатов обучения. 
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2.1.19 МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне ос- 

новного общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы основного общего обра- 

зования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с 

учётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования по предмету 

«Музыка»; 
 Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, 

неизменно присутствующий во всех культурах и цивилиза- 

циях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порож- 

дать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — 

глубокая степень психологической вовлечённости личности. 

Эта особенность открывает уникальный потенциал для раз- 

вития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимо- 

отношений с самим собой, другими людьми, окружающим 

миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает та- 

кие важнейшие качества и свойства, как целостное 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, рождённых в предыдущие века и отражённых 
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в народной, духовной музыке, произведениях великих ком- 

позиторов прошлого. Особое значение приобретает музы- 

кальное воспитание в свете целей и задач укрепления нацио- 

нальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 

свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, переда- 

ваемую музыкой не только через сознание, но и на более глу- 

боком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе 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, обогощать индивидуальный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и твор- 

ческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование 

всей системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказа- 

ния методической помощи учителю музыки в создании рабо- 

чей программы по учебному предмету «Музыка». Она позво- 

лит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современ- 

ные подходы к формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Фе- 

деральном государственном образовательном стандарте ос- 

новного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Мини- 

стерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образова- 

тельной программой основного общего образования (в редакции 



99 
 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учеб- но-

методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Фе- 

дерального учебно-методического объединения по общему об- 

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

3) разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного региона, образовательного 

учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образо- 

вания и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоцио- 

нальной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание 

делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание му- 

зыкальной культуры как части всей духовной культуры обу- 

чающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт прожива- 

ния и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического вос- 

приятия (постижение мира через переживание, интонацион- 

но-смысловое обобщение, содержательный анализ произве- 

дений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие 

целостного миропонимания в единстве эмоциональной и по- 

знавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями ис- 

кусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсальной формы невербальной коммуникации между 
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людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- 

коммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, разви- 

тие внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в ос- 

новной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям 

через личный психологический опыт эмоциональ- но-

эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление 

понять закономерности развития музыкального искусства, 

условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на чело- 

века. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отно- 

шения к системе культурных ценностей других людей. При- 

верженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе 

выразительных средств музыкального искусства. Освоение 

ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способно- 

стей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в 

том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 

рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музы- 

кальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, сти- 

лях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 

исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с ис- 

пользованием цифровых программных продуктов); 
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г) музыкальное движение (пластическое интонирование, 

инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятель- 

ность (концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкаль- 

ного искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о 

музыке и музыкантах, достаточное для активного, осо-

знанного восприятия лучших образцов народного и про- 

фессионального искусства родной страны и мира, ориентации 

в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа по- 

строения учебного материала и допускает вариативный подход 

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено 

девятью модулями (тематическими линиями), обеспечиваю- 

щими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской ду- 

ховной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»; 

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

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования учебный 

предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
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является обязательным для изучения и преподаётся в основной 

школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут 

служить примерным образцом при составлении рабочих про- 

грамм по предмету. Образовательная организация может вы- 

брать один из них либо самостоятельно разработать и утвер- 

дить иной вариант тематического планирования, в том числе с 

учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельно- 

сти, эстетического компонента Программы воспитания обра- 

зовательного учреждения. При этом необходимо руковод- 

ствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 ака- 

демического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 

часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможно- 

сти сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (теат- 

ры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную со- 

циокультурную деятельность обучающихся, участие в иссле- 

довательских и творческих проектах, в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образова- 

тельной программы, как «Изобразительное искусство», «Ли- 

тература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 
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2.1.20 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования являет- 

сяосвоение учащимися наиболее значимых аспектов реально- 

сти. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразо- 

вательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию 

окружающего мира существует ровно столько, сколько суще- 

ствует само человечество. Однако современные черты эта де- 

ятельность стала приобретать с развитием машинного произ- 

водства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 

практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность 

должна осуществляться в соответствии с некоторым методом, 

причём эффективность этого метода непосредственно зависит 

от того, насколько он окажется формализуемым. Это поло- 

жение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в 

информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как 

логическое развитие «метода» в следующих аспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован 

настолько, что становится возможным его воспроизве- 

дение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах; 

— открывается принципиальная возможность автоматиза- 

ции процессов изготовления изделий (что постепенно 

распространяется практически на все аспекты человече- 

ской жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. 

Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового 

времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в раз- 

личных плоскостях: 



104 
 

 были выделены структуры, родственные понятию тех- 
нологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

 проанализирован феномен зарождающегося технологи- 
ческого общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 
Информационные технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом 

изменили человеческую цивилизацию, открыв беспреце- 

дентные возможности для хранения, обработки, передачи 

огромных массивов различной информации. Изменилась 

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую 

роль стал играть информационный фактор. Исключительно 

значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ 

и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого 

распространения социальных сетей и процесса информатиза- 

ции общества. На сегодняшний день процесс информатизации 

приобретает качественно новые черты. Возникло понятие 

«цифровой экономики», что подразумевает превращение ин- 

формации в важнейшую экономическую категорию, быстрое 

развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и 

интенсивно развиваются новые технологии: облачные, адди- 

тивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто 

называют третьей революцией) является только прелюдией к 

новой, более масштабной четвёртой промышленной револю- 

ции. Все эти изменения самым решительным образом влияют 

на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, ре- 

ализующих основные общеобразовательные программы» (да- 

лее — «Концепция преподавания предметной области «Тех- 

нология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Техноло- 

гия» является формирование технологической грамотности, 
глобальных компетенций, творческого мышления, необхо- 
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димых для перехода к новым приоритетам науч- но-

технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового со- 

циума и актуальными для жизни в этом социуме техно- 

логиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми тех- 

нологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, эколо- 

гических, эстетических критериев, а также критериев 

личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предло- 

жению и осуществлению новых технологических реше- 

ний; 

 формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых инструментов и про- 

граммных сервисов, а также когнитивных инструментов 

и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные ин- 

тересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной 

области «Технология», ведущей формой учебной деятельно- 

сти, направленной на достижение поставленных целей, явля- 

ется проектная деятельность в полном цикле: от формулиро- 

вания проблемы и постановки конкретной задачи до получе- 

ния конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельности достигается синтез многообразия ас- 

пектов образовательного процесса, включая личностные ин- 

тересы обучающихся. При этом разработка и реализация 

проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 
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использовать знания, полученные обучающимися на других 

предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются 

все аспекты фундаментальной для образования категории 

«знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора по- 
нятий, характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание 

методов, технологий, приводящих к желаемому резуль- 

тату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и пони- 

мания сути законов и закономерностей, применяемых в 

той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономер- 

ностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» 

отражает наиболее значимые аспекты действительности, ко- 

торые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и дея- 

тельности является столь масштабной, что интуитивных 

представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации 

учащихся — необходимо целенаправленное освоение 

всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи. При этом возможны сле- 

дующие уровни освоения технологии: 

— уровень представления; 
— уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание техноло- 

гий); 

 практически вся современная профессиональная дея- 

тельность, включая ручной труд, осуществляется с при- 

менением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий 

при изготовлении изделий становится важной задачей в 

курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает суще- 

ственное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, 
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что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных орга- 

низациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы». Современный курс тех- 

нологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать 

ответы на эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, 

увеличивает) значимость ручного труда для формирования 

интеллекта и адекватных представлений об окружающем ми- 

ре. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический   принцип   современного   курса 
«Технология»: освоение сущности и структуры технологии 

идёт неразрывно с процессом познания — построения и ана- 

лизаразнообразных моделей. В этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построе- 

ния содержания современных учебных курсов. Она создаёт 

инструмент реализации в обучении индивидуальных образо- 

вательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса техно- 

логии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный 

выше методический принцип и подходы к его реализации в 

различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 

по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и уме- 
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ниям, позволяющим создавать технологии. Освоение техно- 

логического подхода осуществляется в диалектике с творче- 

скими методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распро- 

странение технологического подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные состав- 

ляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание 

в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной из значимых и востребованных в профессиональной 

сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реали- 

зация общих положений, сформулированных в модуле «Про- 

изводство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения 

модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения 

только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвер- 

генции материальных и информационных технологий. Важ- 

ность данного модуля заключается в том, что в нём форми- 

руются навыки работы с когнитивной составляющей (дей- 

ствиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макети- 

рование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию 

основного методического принципа модульного курса техно- 

логии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением ме- 

тодологии познания, основой которого является моделирова- 
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ние. При этом связь технологии с процессом познания носит 

двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели поз- 

воляет выделить составляющие её элементы. С другой сторо- 

ны, если эти элементы уже выделены, это открывает возмож- 

ность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Именно по- 

следний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет 

важную роль в формировании знаний и умений, необходимых 

для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с зада- 

чами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» — формирует инстру- 

ментарий создания и исследования моделей, причём сам про- 

цесс создания осуществляется по вполне определённой тех- 

нологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень 

важен с точки зрения формирования знаний и умений, необ- 

ходимых для создания новых технологий, а также новых 

продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзада- 

чи» технологии — автоматизации максимально широкой об- 

ласти человеческой деятельности. Акцент в данном модуле 

сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом 

контексте целесообразно рассмотреть управление не только 

техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей 

экономической деятельности (например, проект «Школьная 

фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и 

современными технологиями в сельскохозяйственной сфере. 

Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, 

поведение которых часто не подвластно человеку. В этом 

случае при реализации технологии существенное значение 
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имеет творческий фактор — умение в нужный момент скор- 

ректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализу- 

ются в модульном курсе технологии, являются следующие 

принципы: 

 «двойного вхождения»
1 

— вопросы, выделенные в от- 

дельный вариативный модуль, фрагментарно присут- 

ствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содер- 

жание продолжает осваиваться и далее на более высоком 

уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектра межпредметных связей: 

 с алгеброй   и   геометрией   при   изучении   модулей: 

«Компьютерная графика. Черчение», 
«3D-моделирование, макетирование, прототипирова- 

ние», «Автоматизированные системы»; 

 с химией при освоении разделов, связанных с техноло- 

гиями 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», «3D-моделирование, макети- 

рование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и 

вариативных модулях информационных процессов сбо- 

ра, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов 
промышленной эстетики, народных ремёсел в инвари- 

антном модуле «Производство и технология»; 
 

 

1 Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдаю- 

щимся педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым. 
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 с обществознанием при освоении темы «Технология и 
мир. Современная техносфера» в инвариантном модуле 

«Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осу- 

ществляться как в образовательных организациях, так и в 

организациях-партнёрах, в том числе на базе учеб- но-

производственных комбинатов и технопарков. Через се- тевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы ор- 

ганизаций дополнительного образования, центров техноло- 

гической поддержки образования, «Кванториумов», центров 

молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специа- 

лизированные центров компетенций (включая WorldSkills) и 

др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной 

школе осуществляется в 5—8 классах из расчёта: в 5—7 

классах — 2 часа в неделю, в 8 классе  — 1 час. 
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Названные модули можно рассматривать как элементы 

конструктора, из которого собирается содержание учебного 

предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. При этом мо- 

дули, входящие в инвариантный блок осваиваются в обяза- 

тельном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое 

поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень 

выпускников по данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чер- 

тах, такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию пре- 

подавания предметной области «Технология» в образова- 

тельных организациях Российской Федерации, реализу- 

ющих основные общеобразовательные программы» можно 

выделить четыре содержательные линии, суть которых рас- 

крывается в определённых разделах модулей, входящих в ин- 

вариантный блок. 

Эти линии таковы. 
Линия «Технология», нацеленная на формирование всего 

спектра знаний о сути технологии как последовательности 

взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с дан- 

ным материалом, направленной на достижение поставленной 

цели или получении заданного результата. Эта знания содер- 

жатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Произ- 

водство и технология» и разделах1, 11, 12 содержания модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Данная линия является системообразующей для всего курса 

технологии: от изучения материалов и инструментов их об- 

работки в 5 классе до целостной реализации технологической 

цепочки в 8 и 9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и 

использование в познавательной и практической деятельности 

модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее су- 

щественные стороны изучаемого объекта, с точки зрения ре- 

шаемой задачи, что открывает широкие возможности для 

творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть мо- 

делирования, свойства и назначения моделей раскрываются в 
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разделе 8 содержания модуля «Технологии обработки мате- 

риалов и пищевых продуктов». 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит 

освоение проектной деятельности в полном цикле: от поста- 

новки задачи до получения конкретных, значимых результа- 

тов, при этом активно используются методы и инструменты 

современной профессиональной деятельности: программные 

сервисы, когнитивные методы и инструменты. Изготовление 

любого изделия на уроках технологии имеет своей целью, 

прежде всего, получение практики проектной деятельности. 

Основы и инструментарий проектной деятельности осваива- 

ются в разделе 4 модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения фор- 

мируются в процессе трудовой деятельности с различными 

материалами и освоении современной техносферы, в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление 

о мире современных и перспективных профессий. Её содер- 

жание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство 

и технология»и разделе 12 модуля«Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро 

общеобразовательного курса технологии, которое осваивается 

ровно в том виде, в каком оно представлено в программе. 

Остальные разделы направлены преимущественно на рас- 

крытие содержания положений, составляющих названное яд- 

ро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов 

формирования технологической грамотности является участие 

школьников в движении WorldSkills. В этом контексте целе- 

сообразно освоения различныхвидовтехнологий, в том числе 

обозначенных в Национальной технологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного 

курса могут быть раскрыты с различной полнотой и направ- 

ленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули 

«Производство и технология», «Технологии обработки мате- 

риалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсут- 

ствуют. 
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Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу 

технологии (с добавлением нового содержания). Такая схема 

видится основной на начальном этапе внедрения модульного 

курса технологии, когда школы не имеют возможностей реа- 

лизовать ту или иную вариативную составляющую. Во всех 

случаях, инвариантные модули осваиваются в обязательном 

порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных 

направлениях, в частности, в рамках содержательных линий 

«Технология» и «Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» 

можно привести схему курса, включающую инвариантные 

модули и вариативный модуль «Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур» последова- 

тельно добавляется к содержанию модуля «Технологии обра- 

ботки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с 

сохранением общей логики изложения разделов этого модуля 

при соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих 

разделов часов. В 8 классе, согласно общей логике, осваива- 

ются элементы традиционных производств (раздел 10), к ко- 

торому добавляется содержание раздела 3 вариативного мо- 

дуля «Сельскохозяйственное производство». При этом про- 

исходит перераспределение акцентов при изучении отдельных 

тем и общее число часов остаётся прежним. Схема этого курса 

представлена в таблице 1 (разделы, входящие в содержатель- 

ное ядро, выделены подчёркиванием). 



 

 

Таблица 1 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ 
«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5 класс 
(34 
час) 

6 класс 
(34 
час) 

7 класс (34 
час) 

8 класс 
(17 
час) 

9 класс (17 
час) 

Произ- 

водств

о и 

технол

о- гия 

Раздел 1. 
Преобразо

ва- тельная 

деятельнос

ть 

человека. 

 

Раздел 2. 

Простейши

е машины и 
ме- ханизмы 

Раздел 3. 

Задачи 
и 

технологии 

их 

решения. 

 

Раздел 4. 

Основы 
про- 

ектирован
ия. 

 

Раздел 5. 

Технолог

ии 

домашнег

Раздел 7. 

Технолог

ии и 

искусство

. 

 

Раздел 8. 

Технолог

ия и мир. 

Современн

ая 

техносфер

а 

Раздел 9. 
Современн

ые 
технологии

. 

 

Раздел 10. 

Основы 

ин- 

формацио

н- но- 

когнитивн

ых 

технологи

й 

Раздел 

11. 

Элементы 
управлен

ия. 

 

Раздел 12. 

Мир 
профес- 

сий 



 

о 

хозяйства

. 

 

Раздел 6. 

Мир 

профес- 

сий 
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Технол

о- гии 

обра- 

ботки 

ма- 

териал

ов 

и 

пищевы

х 

продукт

ов 

Раздел 1. 

Структура 

технологи

и: от 

материала 

к изделию. 

Раздел 5 

Технолог

ия 

обработки 

конструкц

и- онных 

мате- 

риалов 

Раздел 8. 

Моделирован
ие как основа 

по- знания 

и 

практической 

деятельности

. 

Раздел 

10. 
Традицио

н- ные 
произ- 

водства 

и технологии 

Раздел 11. 

Технологи
и в 

когнитивн
о й сфере 
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Технол

о- гии 

обра- 

ботки 

ма- 

териал

ов 

и 

пищевы

х 

продукт

ов 

Раздел 2 
Материа

лы и 
изделия. 

 

Раздел 3. 

Основные 
ручные 

инструмент
ы. 

 
Раздел 

4. 

Трудов
ые 

действ
ия 

как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 

Технологи

я 

обработки 

текстильн

ых 

материало

в. 

 

Раздел 7. 

Технолог

ия 

обработк

и 

пищевых 

продукто

в 

Раздел 9. 

Машины 
и их модели 

 Раздел 

12. 

Технолог
ии и 

человек 

Растение- Раздел 1. Раздел 1. Раздел 1. Раздел 2.  
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водство Элементы 

технологии 

возделыван

ия 

сельскохозя

й- ственных 

культур 

(почвы, 

виды почв, 

плодо- 

родие почв, 

инструмент

ы 

обработки 

почв) 

Элементы 

технологии 

возделыван

ия 

сельскохозя

й- ственных 

культур 

(выращиван

ие растений 

на школь- 

ном/приусад

еб ном 

участке) 

Элементы 

тех- нологии 

воз- 

делывания 

сельскохозяй

- ственных 

культур. 

(полезные 

для человека 

дико- 

растущие 

рас- 

тения.Сбор, 

за- готовка и 

хра- нение 

полезных для 

человека 

дикорастущ

их растений, 

их плодов) 

Сельскохо- 

зяйственно

е 

производст

во 

 

Раздел 3. 

Сельско- 

хозяйстве

н- ные 

профес- 

сии. 

 



 

(3) Примером расширения линии «Моделирование» яв- 

ляется схема курса, включающая инвариантные модули и 

вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование». Освоение содержания вариативного 

модуля начинается в 7 классе. Для сохранения общего ба- 

ланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного 

модуля «Производство и технология» может быть дан об- 

зорно. Основное внимание при этом будет уделено углуб- 

лённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа 

познавательной и практической деятельности», используя 

при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного модуля. В 

8 и 9 классах в соответствии с общей логикой изучаются 

технологии макетирования и прототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, 

входящие в содержательное ядро, выделены подчёркива- 

нием). 



 

Таблица 2 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ 
«ЗD -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ, 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5 класс 
(34 
час) 

6 класс 
(34 
час) 

7 класс 
(34 
час) 

8 класс 
(17 
час) 

9 класс 
(17 
час) 

Произ- 

водств

о и 

технол

о- гия 

Раздел 1. 

Преобразо
ва- тельная 

деятельнос

ть 

человека. 

 

Раздел 2. 
Простейш

ие 

машины 

и механизмы 

Раздел 3   

Задачи 
и 

технологии 

их 

решения. 

 

Раздел 4. 
Основы 

про- 
ектирован

ия. 

 

Раздел 5. 

Технолог

ии 

домашнег

Раздел 7. 

Технолог

ии и 

искусство

. 

 

Раздел 8. 

Технолог

ия и мир. 

Современн

ая 

техносфер

а 

Раздел 9. 

Современн
ые 

технологии
. 

 

Раздел 10.   

Основы Ин- 
формационн

о- 

когнитивны

х 

технологий 

Раздел 

11. 
Элементы 

управлен
ия. 

 

Раздел 12. 
Мир 

профес- 
сий 



 

о 

хозяйства

. 

 

Раздел 6. 

Мир 

профес- 

сий. 
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Технол

о- гии 

обра- 

ботки 

матери

а- лов 

и пи- 

щевых 
продукто
в 

Раздел 1. 

Структура 

технологи

и: от 

материала 

к изделию. 

Раздел 5 

Технолог

ия 

обработк

и 

конструк

ци онных 

материал

ов 

Раздел 8. 

Моделирова

- ние как 

основа 

познания и 

практическо

й 

деятельност

и. 

Раздел 10. 

Традиционн

ые 

производств

а и 

технологии 

Раздел 11.   

Технологии 
в 

когнитивно

й сфере 
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Технол

о- гии 

обра- 

ботки 

материа

- лов и 

пи- 

щевых 

продукт

ов 

Раздел 2. 
Материа

лы и 
изделия. 

 

Раздел 3. 

Основные 
ручные 

инструмент
ы. 

 
Раздел 

4. 

Трудов
ые 

действ
ия 

как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 

Технологи

я 

обработки 

текстильн

ых 

материало

в. 

 

Раздел 7. 

Технолог

ия 

обработк

и 

пищевых 

продукто

в 

Раздел 9. 

Машины 
и их модели 

 Раздел 

12. 

Технолог
ии и 

человек 
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3D – 

мо- 

делиров

а- ние, 

про- 

тотипир

о- 

вание, 

ма- 

кетиро- 
вание 

  Раздел 1. 

Модели и 
технологи

и. 

 

Раздел 2. 

Визуальн

ые модели 

Раздел 3. 

Создание 
ма- кетов 

с помощью 

программн

ых средств 

Раздел 4. 

Технология 

создания и 

исследован

ия 

прототипов 

 

В целом же, общая структура модулей курса технологии представлена в таблице 1. 
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Табл. 3 

Структура модулей курса технологии 

ИНВАРИАНТНЫЕ 
МОДУЛИ 

Модуль 5 класс (34 ч) 6 класс (34 ч) 7 класс (34 
ч) 

8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч) 

Произво

д- ство и 

технолог

ия 

Раздел 1. 

Преобразо

ва- тельная 

дея- 

тельность 

че- ловека. 

 

Раздел 2. 

Простейши

е машины и 
ме- ханизмы 

Раздел 3. 

Задачи 
и 

технологии 

их 

решения. 

 

Раздел 4. 

Основы 
проекти- 

рования. 

 

Раздел 5. 

Технологии 

до- машнего 

хозяй- ства. 

 

Раздел 7. 

Технолог

ии и 

искусство

. 

 

Раздел 8. 

Технология 

и мир. 

Совре- 

менная 

тех- 

носфера 

Раздел 9. 
Современн

ые 
технологии

. 

 

Раздел 10. 

Основы ин- 
формационн

о- 

когнитивны

х 

технологий 

Раздел 

11. 

Элементы 
управлен

ия. 

 

Раздел 12. 

Мир 

профессий 
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Раздел 6. 
Мир профессий 

Техноло- 
гии обра- 

Раздел 1. 
Структура 

Раздел 5. 
Технология обра- 

Раздел 8. 
Моделирова- 

Раздел 10. 
Традиционные 

Раздел 11. 
Технологии 
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ботки 

ма- 

териалов 

и 

пищевы

х 

продукт

ов 

технологи

и: от 

материала 

к изделию. 

ботки 

конструкци- 

онных 

материалов. 

ние как 

основа 

познания 

и 

практическо 

й 

деятельно- 

сти. 

производст

ва и 

технологии 

в 

когнитивно

й сфере. 

 Раздел 2. 

Материа
лы и 

изделия. 

 

Раздел 3. 

Основны
е ручные 

ин- 

струмент
ы. 

 
Раздел 

4. 

Трудов

Раздел 6. 

Технологи

я 

обработки 

текстильн

ых 

материало

в. 

 

Раздел 7. 

Технология 

обра- ботки 

пищевых 

продуктов 

Раздел 9. 

Машины 
и их модели 

 Раздел 

12. 
Технолог

ии и 
человек 
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ые 
действ

ия 

как 

основные 

слагаемые 

технологии 
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ВАРИАТИВНЫЕ 
МОДУЛИ 

Модуль 5 класс (17 ч) 6 класс (17 ч) 7 класс (17 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч) 

Робот

о- 

техни

ка 

Раздел 1. 

Алгоритмы 
и 

исполнители

. Роботы как 

ис- 

полнители. 

 

Раздел 2. 

Роботы: 
кон- 

струирован

ие 
и управление 

Раздел 3. 

Роботы 
на 

производств 

е. 

 

Раздел 4. 

Робото- 
техническ

ие 

проекты 

Раздел 4 

(продолжени

е). Робото- 

технические 

проекты 

Раздел 4 

(продолжени

е). Робото- 

технические 

проекты 

Раздел 5. 

От робото- 

техники к 

ис- 

кусственно

му 

интеллекту 



128 
 

3D-

модели 

рование, 

прототи- 

пирован

ие, 

макетир

о- вание 

  Раздел 1. 

Модели 
и технологии. 

 

Раздел 2. 

Визуальн

ые модели 

Раздел 3. 
Создание 

ма- кетов 

с помощью 

программн

ых средств 

Раздел 4. 

Технология 

со- здания 

и 

исследования 

прототипов 

Компью- 
терная 

   Раздел 1. 
Модели 

Раздел 3. 
Технология 
со- 
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график

а. 

Черчен

ие 

   и их свойства. 

 

Раздел 2. 

Черчение 
как технология 

здания 

чертеж

ей 

в 

программны

х средах. 
    создания 

мо- дели 

инженер- 

ного 

объекта 

Раздел 

4. 
Разработ

ка 
проекта 

инженерно

го объекта 
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Автомати

- 

зированн

ые 

системы 

   Раздел 1. 

Управление. 
Общие 

представления

. 

 

Раздел 2. 

Управление 
технически

ми 

системами. 

 

Раздел 3. 
Элементная 

Раздел 3. 

Управление 

социально- 

экономическ

и- ми 

системами. 

Предприним

а- тельство 
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    база 

автомати- 

зированных 
систем 

 

Животн

о- 

водство 

Раздел 1. 

Элементы 

тех- нологии 

выра- 

щивания 

сель- 

скохозяй- 

ственных 

жи- 
вотных. 

Раздел 1. 

Элементы 

тех- нологии 

выра- 

щивания 

сель- 

скохозяй- 

ственных 

жи- 
вотных. 

Раздел 1. 

Элементы 

тех- нологии 

выра- 

щивания 

сель- 

скохозяй- 

ственных 

жи- 
вотных. 

Раздел 2. 

Производство 

животноводч

е- ских 

продуктов. 
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 (Приручени

е животных 

как фактор 

разви- тия 

человече- 

ской 

цивилиза- за- 

ции.Сельскох

оз яйственные 

животные) 

(Содержани

е 

сельскохозя

й- ственных 

жи- вотных: 

поме- 

щение, 

обору- 

дование, 

уход. 

Разведение 

животных. 

По- роды 

живот- ных, 

их созда- 

ние) 

(Животные 
у нас дома. 

За- бота о 

домаш- них и 

бездом- ных 

животных. 

Проблема 

кло- 

нирования 

жи- вых 

организ- мов. 

Социаль- ные 

и этические 
проблемы) 

Раздел 3. 
Професси

и, 
связанны

е 

с 

деятельность 

ю 

животновода 

 

Растение- Раздел 1. Раздел 1. Раздел 1. Раздел 2.  
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водство Элементы 

тех- нологии 

воз- 

делывания 

сельскохозя

й- ственных 

культур 

(почвы, 

виды почв, 

плодоро- дие 

почв, ин- 

струменты 

об- работки 

почв) 

Элементы 

тех- нологии 

воз- 

делывания 

сельскохозя

й- ственных 

культур 

(выращиван

ие растений 

на школь- 

ном/приусаде

бн ом участке) 

Элементы 

тех- но- 

логии 

возделы- 

вания 

сельско- 

хозяйственн

ых культур. 

(полезные 

для человека 

дико- 

растущие 

рас- тения. 

Сбор, заго- 

товка и 

хране- ние 

полезных 

для 

человека 

дикорастущ

их 

растений, 

их плодов) 

Сельскохозя

й- ственное 

про- 

изводство 

 

Раздел 3. 

Сельскохозя

й- ственные 

про- фессии 

 



 

2.1.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне 

основного общего образования составлена на основе Тре- 

бований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характе- 

ристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, пред- 

ставленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались 

потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поко- 

лении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, са- 

моразвития и самоактуализации. В рабочей программе 

нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития россий- ского 

общества, условия деятельности образовательных ор- 

ганизаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрению новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая 

программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение учебного предмета «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем орга- 

низма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с рабочей 

программой начального среднего общего образо- 
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вания, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских 

состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической 

культуре является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать цен- 

ности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей 

программе для 5—9 классов данная цель кон- кретизируется 

и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, пси- хических и 

нравственных качеств, творческом использова- нии 

ценностей физической культуры в организации здоро- вого 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной дея- 

тельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы 

определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма обучающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Суще- 

ственным достижением данной ориентации является приоб- 

ретение обучающимися знаний и умений в организации са- 

мостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, воз- 

можностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы 

заключается в содействии активной социализации обучаю- 

щихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приоб- 

щения к их культурным ценностям, истории и современному 
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развитию. В число практических результатов данного 

направления входит формирование положительных навыков 

и умений в общении ивзаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания 

и планируемых результатов образования в основной школе 

является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психиче- 

ской и социальной природы. Реализация этой идеи стано- 

вится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигатель- 

ной деятельностью с её базовыми компонентами: информа- 

ционным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивацион- но-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета, придания ей личностно значимого смысла, со- 

держание Примерной рабочей программы представляется 

системой модулей, которые входят структурными компо- 

нентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание ба- 

зовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние 

виды спорта (на примере лыжной подготовки
1
), спортивные 

игры, плавание. Данные модули в своём предметном содер- 

жании ориентируются на всестороннюю физическую подго- 

товленность обучающихся, освоение ими технических дей- 

ствий и физических упражнений, содействующих обогаще- 

нию двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе 

модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе  

 
1 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена 

либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных 

модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министер- 

ством просвещением Российской Федерации



131 
 

 модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций, рекомендуемых Мини- 

стерством просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка обучающихся к выполнению норма- 

тивных требований Всероссийского физкультур- но-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного 

региона или образовательной организации, модуль «Спорт» 

может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, нацио- 

нальных видов спорта, современных оздоровительных си- 

стем. В рабочей программе в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля, представлено  

содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание рабочей программы изложено по годам 

обучения и отработано в соответствии с планируемыми 

результатами освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Планируемые результаты распределены на три 

большие группы «личностные», «метапредметные» и 

«предметные». Достижение личностных и метапредметных 

результатов постепенно достигаются за весь период обуче- 

ния в основной школе. Предметные результаты — плани- 

руются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают её значение для формирования го- 

товности учащихся к дальнейшему образованию в системе 

среднего полного или среднего профессионального образо- 

вания. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной 

дисциплины «Физическая культура» в основной школе со- 

ставляет 340 часов (два часа в неделю в каждом классе). На 

модульный блок «Спортивные игры» отводится 170 часов 

из общего объёма (один час в неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физи- 

ческая культура» следует учитывать, что вариативные мо- 

дули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть 

реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались лич- 

ностные и метапредметные результаты, зафиксированные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном коди- 

фикаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования». 

 

2.1.17 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТИ (8—9 классы) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедея- 

тельности (далее — ОБЖ) разработана на основе Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Ми- 

нистерства просвещения Российской Федерации, протокол от 

24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, пред- 

ставленных в Федеральном государственном образователь- 

ном стандарте (далее — ФГОС) основного общего образо- 

вания (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая2021 г. № 287) с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к ре- 
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зультатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, 

программы воспитания. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа 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, со- 

ответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей 

и их разумноевзаимодополнение, способствующее форми- 

рованию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ 

структурно представлено десятью модулями (тематически- 

ми линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и пре- 

емственность 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 ме- 

дицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном простран- 

стве»; 
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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 обра- 

зования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедея- 

тельности: «предвидеть опасность по возможности её из- 

бегать при необходимости действовать». Учебный материал 

систематизирован по сферам возможных проявлений рисков 

и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и об- 

щественные места; природные условия; коммуникационные 

связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практи- 

ко-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 обра- 

зовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ 8—9 КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали ко- 

лоссальные по масштабам и последствиям техногенные ка- 

тастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е 

годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суво- 

ров» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядер- 

ного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), 

химическая авария с выбросом аммиака на производствен- 

ном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв 
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двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёз- 

ными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости ско- 

рейшего внедрения в сознание граждан культуры безопас- 

ности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, 

стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопас- 

ности в повседневной жизни. В связи с этим введение в 

нашей стране обучения основам безопасности жизнедея- 

тельности явилось важным и принципиальным достижением 

как для отечественного, так и для мирового образовательного 

сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с по- 

явлением новых глобальных и региональных природных, 

техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные меди- 

ко-биологические, экологические, информационные фак- 

торы и другие условия жизнедеятельности) возрастает при- 

оритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При 

этом центральной проблемой безопасности жизнедеятель- 

ности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого чело- 

века. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приоб- 

ретает 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. Ак- 

туальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ опреде- 

ляется системообразующими документами в области без- 

опасности: Стратегия национальной безопасности Россий- 

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

Российской Федерации (Указ Президента Российской Фе- 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системо- 

образующим, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепле- 

ние системы взаимосвязанных навыков и умений, форми- 

рование компетенций в области безопасности, поддержан- 

ных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспе- 

чивать 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 адекватной модели индиви- 

дуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасно- 

сти жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз под- 

ходы к изучению учебного предмета ОБЖ несколько скор- 

ректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», яв- 

ляется обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспе- 

чение формирования базового уровня культуры безопасно- 

сти жизнедеятельности, что способствует выработке у обу- 

чающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в 
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чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует за- 

креплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых 

для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной со- 

циализации, необходимой для успешной адаптации обуча- 

ющихся к современной техно-социальной и информацион- 

ной среде, способствует проведению мероприятий профи- 

лактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне ос- 

новного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жиз- 

недеятельности в соответствии с современными потребно- 

стями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального 

безопасного поведения на основе понимания необхо- 

димости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний 

и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их про- 

явлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, 

осознанное понимание значимости личного безопас- 

ного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в 

решении задач обеспечения национальной безопасно- 

сти и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 



138 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу- 

чающихся в формировании культуры безопасности жизне- 

деятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства предмет может изучаться в 5—7 

классах из расчета 1 час в неделю за счет использования 

части учебного плана, формируемого участниками образо- 

вательных отношений (всего 102 часа). 

В 8—9 классах предмет изучается из расчета 1 час в не- 

делю за счет обязательной части учебного плана (всего 68 

часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последо- 

вательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этни- 

ческих и др.), а также бытовых и других местных особен- 

ностей. 

 
 

2.1.18 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО-

2021, ПООП ООО, ООП ООО; Примерной рабочей 

программы по ОДНКНР (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образова- 

нию, протокол 2/22 от 29.04.2022 г.). 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

Программа по предметной области «Основы духов- но-

нравственной культуры народов России» (далее — ОД- 
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НКНР) для 5—6 классов образовательных организаций со- 

ставлена в соответствии с: 

− требованиями Федерального государственного образо- 

вательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

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

− требованиями к результатам освоения программы ос- 

новного общего образования (личностным, метапредмет- 

ным, предметным); 

− основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемствен- 

ность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, а также учи- 

тываются возраст-ные и психологические особенности обу- 

чающихся на ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина 

носит культурологический и воспитательный характер, что 

позволяет утверждать, что именно духовно- нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духов- 

но-нравственных ценностей — важнейший результат обу- 

чения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духов- но-

нравственных ценностей как значимой части культурного и 

исторического наследия народов России — один из клю- 

чевых национальных приоритетов Российской Федерации, 

способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской иден- 

тичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Россий- 

ской Федерации (утверждена указом Президента Российской 

Феде- рации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традици- 

онным российским духовно-нравственным ценностям от- 
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носятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и от- 

ветственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историче- 

ская память и преемственность поколений, единство народов 

России. Именно традиционные российские духов- но-

нравственные ценности объединяют Россию как много- 

национальное и многоконфессиональное государство, лежат 

в основе представлений о гражданской идентичности как 

ключевом ориентире духовно-нравственного развития обу- 

чающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ 

будущего нашей страны, который формируется с учётом 

национальных и стратегических приоритетов российского 

общества, культурно-исторических традиций всех народов 

России, духовно- нравственных ценностей, присущих ей на 

протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять 

полученные в рамках общественно-научных дисциплин 

знания и представления о структуре и закономерностях 

развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, 

находить в истории российского общества существенные 

связи с традиционной духовно-нравственной культурой 

России, определять свою идентичность как члена семьи, 

школьного коллектива, региональной общности, гражданина 

страны с опорой на традиционные духовно-нравственные 

ценности.Не менее важно отметить, что данный курс фор- 

мируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности 

содержания и подхода к от- бору информации, соответствия 

требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают пред- 

ставление о существенных взаимосвязях между материаль- 
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ной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным 

обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, историче- 

ские и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нрав- 

ственного идеала, гражданской идентичности личности 

обучающегося и воспитание патриотических чувств к Ро- 

дине (осознание себя как гражданина своего Отечества), 

формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макро- 

уровня (Россия в целом как многонациональное, поликон- 

фессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными 

ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает 

важность культурологического, а не конфессионального 

подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в препода- 

вании данной дисциплины означает важность терминоло- 

гического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению 

научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к эт- 

нокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педаго- 

гики и психологии включает отбор тем и содержания курса 

согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 

5—6 классов, когнитивным способностям и социальным 



142 
 

потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся в 

процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надкон- 

фессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован 

через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной 

жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии. 

Цели изучения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии» 

Целями изучения учебного курса являются: 

■ формирование общероссийской гражданской идентич- 

ности обучающихся через изучение культуры (единого 

культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаи- 

мопроникновения 

и мирного сосуществования народов, религий, нацио- 

нальных культур; 

■ создание условий для становления у обучающихся ми- 

ровоззрения на основе традиционных российских духов- но-

нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации; 

■ формирование и сохранение уважения к ценностям и 

убеждениям представителей разных национальностей и ве- 

роисповеданий, а также способности к диалогу с предста- 

вителями других культур и мировоззрений; 

■ идентификация собственной личности как полноправ- 

ного субъекта культурного,исторического и цивилизацион- 

ного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 
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■ овладение предметными компетенциями, имеющими 

преимущественное значение для формирования граждан- 

ской идентичности обучающегося; 

■ приобретение и усвоение знаний о нормах обществен- 

ной морали и нравственности как основополагающих эле- 

ментах духовной культуры современного общества; 

■ развитие представлений о значении духов- но-

нравственных ценностей и нравственных норм для до- 

стойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

■ становление компетенций межкультурного взаимодей- 

ствия как способности и готовности вести межличностный, 

меж- культурный, межконфессиональный диалог при осо- 

знании и сохранении собственной культурной идентично- 

сти; 

■ 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 обосно- 

ванных нравственных суждений, оценок и выводов; 

■ воспитание уважительного и бережного отношения к 

историческому, религиозному и культурному наследию 

народов России; 

■ содействие осознанному формированию мировоззрен- 

ческих ориентиров, основанных на приоритете традицион- 

ных российских духовно-нравственных ценностей; 

■ формирование патриотизма как формы гражданского 

самосознания через понимание роли личности в истории и 

культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в 

целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

на- родов России» вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 
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■ расширению и систематизации знаний и представлений 

школьников о культуре и духовных традициях народов Рос- 

сии, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружаю- 

щего мира, литературного чтения и других предметов 

начальной школы; 

■ углублению представлений о светской этике, религи- 

озной культуре народов России, их роли в развитии совре- 

менного общества; 

■ формированию основ морали и нравственности, во- 

площённых в семейных, этнокультурных и религиозных 

ценностях, ориентированных на соизмерение своих по- 

ступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

■ воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего народа и 

других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности 

других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 

■ пробуждению интереса к культуре других народов, 

проявлению уважения, способности к сотрудничеству, вза- 

имодействию на основе 

■ поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

■ осознанию приоритетной значимости духов- но-

нравственных ценностей, проявляющейся в преоблада- нии 

этических, интеллектуальных, альтруистических моти- вов 

над потребительскими и эгоистическими; 

■ раскрытию природы духовно-нравственных ценностей 

российского общества, объединяющих светскость и духов- 

ность; 

■ формирование ответственного отношения к учению и 

труду, готовности и способности обучающихся к самораз- 

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 

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

функциях, особенностях взаимодействия с социальными 

институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе иизучении социально-культурных явлений в исто- 

рии и куль- туре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осо- 

знания главенствующей роли духовно-нравственных цен- 

ностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

■ развитию информационной культуры школьников, 

компетенций в отборе, использовании и структурировании 

информации, а также возможностей для активной самосто- 

ятельной познавательной деятельности. 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образо- 

вательным стандартом основного общего образования 

предметная область «Основы духовно-нравственной куль- 

туры народов России» является обязательной для изучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе. 

В целях реализации настоящей программы на изучение 

курса на уровне основного общего образования отводится 34 

часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в 

неделю. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕР- 

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стан- 

дарте основного общего образования указано, что программа 

формирования универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовер- 
шенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регуля- 

тивных, познавательных, коммуникативных универ- 

сальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для реше- 

ния       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 дея- 

тельности; 

 формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, науч- но-

практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и со- 

циального взаимодействия со сверстниками, обучаю- 

щимися 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 поль- 

зования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных 
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работ, основами информационной безопасности, уме- 

нием безопасного использования средств ИКТ и ин- 

формационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет» (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 основ- 

ной образовательной программы основного общего образо- 

вания. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изу- 

чения учебных предметов, учебных курсов, модулей, ха- 

рактеризующие совокупность познавательных, коммуника- 

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике уни- 

версальные учебные действия, составляющие умение овла- 

девать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, ко- 

дирования и декодирования информации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собе- 

седника, организовывать и осуществлять сотрудниче- 

ство, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия дея- 

тельности и речи, учитывать разные мнения и инте- 

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт- 

нером (универсальные учебные коммуникативные 
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действия); 

включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, кон- 

тролировать и оценивать свои действия, вносить соответ- 

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу дей- 

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного вни- 

мания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направле- 

ний и форм учебно-исследовательской деятельности в рам- 

ках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется 

программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие про- 

граммы отражают определенные во ФГОС ООО универ- 

сальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в 

разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по ос- 

новным разделам и темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематиче- 
ского планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формиро- 

вания УУД в предметных результатах и тематическом пла- 

нировании по отдельным предметным областям. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать язы- 

ковые единицы, а также тексты различных функцио- 

нальных разновидностей языка, функциональ- но-

смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, тек- 

стов различных функциональных разновидностей язы- 

ка, функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых типов речи и жан- 

ров. 

 Устанавливать существенный признак классификации 

и классифицировать литературные объекты, устанав- 

ливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изу- 

чении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умоза- 

ключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными единицами языка, раз- 

ными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоя- 

тельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рас- 

сматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информа- 

ции, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при 

изучении литературных явлений и процессов, форму- 
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лировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать 

и использовать вопросы как исследовательский ин- 

струмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского про- 

екта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенно- 

стей языковых единиц, языковых процессов, особен- 

ностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистиче- 

ского мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы 

и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования осо- 

бенностей литературного объекта изучения, причин- 

но-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полу- 

ченных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие со- 

бытий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
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литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного иссле- 

дования проектной деятельности на уроке или во вне- 

урочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 

др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизиро- 

вать интерпретировать и комментировать информа- 

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извле- 

кать информацию из различных источников (энцик- 

лопедий, 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 (выбо- 

рочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изу- 

чающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); 

извлекать необходимую информацию из прослушан- 

ных и прочитанных текстов различных функциональ- 

ных разновидностей языка и жанров; оценивать про- 

читанный 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, необ- 

ходимой для решения поставленной задачи, и воспол- 

нять его путем использования других источников ин- 

формации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содер- 

жание (по названию, ключевым словам, по первому и 

последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 
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процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтвержда- 

ющую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в ана- 

лизируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму пред- 

ставления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от ком- 

муникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой ин- 

формации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно за- 

поминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуника- 

тивных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме сужде- 

ния 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 по- 

ставленной 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, планиро- 

вать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, са- 

мокоррекцию; объяснять причины достижения (недо- 

стижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять комму- 

никативные неудачи и их причины, уметь предупре- 

ждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие ре- 
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зультата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выра- 

жать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами ре- 

чевого поведения в актуальных сферах речевого об- 

щения, соблюдать нормы современного русского ли- 

тературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (же- 

стами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного 

языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презен- 

тации и особенностей аудитории и в соответствии с 

этим составлять устные и письменные тексты с ис- 

пользованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и 

языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между спо- 

собами выражения мысли средствами родного и ино- 

странного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать язы- 

ковые единицы и языковые явления иностранного 

языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами 
предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из не- 

сплошных текстов (таблицы, диаграммы), в соб- 
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ственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении гла- 

гола-связки в иностранном языке); обосновывать, ар- 

гументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 

языковых явлений (например, с помощью словообра- 

зовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, 

буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 

тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по 
типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систе- 

матизировать информацию, представленную в разных 

формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически 

(в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной за- 

дачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного со- 

держания, с пониманием запрашиваемой информации, 

с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие со- 

бытий 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, выбо- 

рочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания 

его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в 

виде ключевых слов, плана). 
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 Оценивать достоверность информации, полученной из 

иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровер- 

гающие одну и ту же идею, в различных информаци- 

онных источниках; 

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

Формирование универсальных учебных коммуника- 

тивных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические 

и монологические высказывания, участвуя в обсуж- 

дениях, выступлениях; выражать эмоции в соответ- 

ствии 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 ло- 

гику решения коммуникативной задачи (например, в 

виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке ре- 

зультаты выполненной проектной работы, самостоя- 

тельно выбирая формат выступления с учетом осо- 

бенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполне- 

ние учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, опре- 

делять свою роль, распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы. 
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 Оказывать влияние на речевое поведение партнера 

(например, поощряя его продолжать поиск совмест- 

ного 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, дефи- 

циты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики матема- 

тических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, 

величины, выражения, формулы, графики, геометри- 

ческие фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить анало- 

гии, 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 утвер- 

ждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, законо- 

мерности с помощью формул. 
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 Моделировать отношения между объектами, исполь- 

зовать 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 по- 

знавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из ис- 

точников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера 

о свойствах математических объектов, влиянии на 

свойства отдельных элементов и параметров; выдви- 

гать гипотезы, разбирать различные варианты; ис- 

пользовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, эксперимен- 

тов, исследований, используя математический язык и 

символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным са- 

мостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурирован- 

ного представления информации, графические спосо- 

бы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую 

форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информа- 

ции, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утвер- 
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ждения; устанавливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и ис- 

правлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным са- 

мостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуника- 

тивных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме ло- 

гику 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 дея- 

тельности по сбору, обработке, передаче, формализа- 

ции 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 информа- 

ционный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 
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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, дефи- 

циты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, 

например: 

 почему останавливается движущееся по горизонталь- 
ной 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 си- 

стематических групп растений на примере сопостав- 

ления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидко- 

стей. 

 Планирование и осуществление на практике химиче- 

ских экспериментов, проведение наблюдений, полу- 
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чение выводов по результатам эксперимента: обнару- 

жение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в 

процессе исследовательской деятельности науч- но-

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 коммуника- 

тивных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте- 

ственно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естествен- 

но-научной задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного 

естественно-научного исследования или проекта, фи- 

зического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельно- 

сти по решению естественно-научной проблемы, ор- 

ганизация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами 

команды при решении задачи, выполнении естествен- 

но-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 
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проблемы по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуаци- 

ях, требующих для решения проявлений естествен- но-

научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию ре- 

шений в ситуациях, требующих естественно-научной 

грамотности и знакомства с современными техноло- 

гиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения 

естественно-научной задачи или плана естествен- но-

научного исследования с учетом собственных воз- 

можностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей 

при решении естественно-научной задачи, и при вы- 

движении плана изменения ситуации в случае необ- 

ходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) ре- 

зультатов деятельности по решению естествен- но-

научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естествен- 

но-научной проблемы поставленным целям и услови- 

ям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в 

ходе спора или дискуссии по естественно-научной 

проблеме, интерпретации результатов естествен- но-

научного исследования; готовность понимать мо- 

тивы, намерения и логику другого. 
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические 

таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 
исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (полити- 

ческое устройство государств, социаль- но-

экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным ос- 

нованиям. 

 Использовать понятия и категории современного ис- 

торического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий 

и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану 

учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств мас- 

совой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже 

имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять 

составлять схему, таблицу) виды деятельности чело- 

века: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования 

экономики: современные государства по форме прав- 

ления, государственно-территориальному устройству, 

типы политических партий, обществен- 
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но-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособ- 

ность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовер- 

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и 

право. 

 Определять конструктивные модели поведения в кон- 

фликтной ситуации, находить конструктивное разре- 

шение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную ин- 

формацию 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 особенно- 

стями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между пра- 

вами 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 дея- 

тельности человека с использованием разных источ- 

ников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмо- 

сферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых прибо- 

ров (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые 

необходим для прогнозирования изменения числен- 

ности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений 

и наблюдений за погодой в различной форме (таблич- 

ной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану 
небольшое исследование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, свя- 

занные с использованием различных способов повы- 

шения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической инфор- 

мации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных осо- 

бенностях и ценности (по заданным или самостоя- 

тельно 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 резуль- 

татов самостоятельной работы с исторической ин- 

формацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 
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проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической инфор- 

мации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных осо- 

бенностях и ценности (по заданным или самостоя- 

тельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), не- 

обходимые для изучения особенностей хозяйства 

России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, ха- 

рактеризующую отраслевую, функциональную и тер- 

риториальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является про- 

тиворечивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения 

той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях уча- 

щегося из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): заполнять таблицу и со- 

ставлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистиче- 

скую информацию об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях из адаптиро- 

ванных 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 ис- 
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точниках информации: сопоставлять и обобщать ин- 

формацию, представленную в разных формах (описа- 

тельную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуника- 

тивных действий 

 Определять характер отношений между людьми в 

различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, со- 

трудничества 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 самостоя- 

тельной 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 межличност- 

ных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, нацио- 

нальной и религиозной принадлежности на основе гу- 

манистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного геогра- 

фического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результа- 

тов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при 

выполнении учебного проекта о повышении уровня 
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Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, 

сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим матери- 

алам» обмениваться с партнером важной информаци- 

ей, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного геогра- 

фического 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 дея- 

тельности людей в истории — на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деяте- 

лей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследова- 

тельских, творческих задач по истории (включая ис- 

пользование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию примени- 

тельно к результатам своей учебной деятельности, со- 

относя их с исторической информацией, содержащейся 

в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения гео- 

графических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож- 

ностей, аргументировать предлагаемые варианты ре- 

шений. 
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Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсаль- 

ных учебных действий (УУД) в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть ор- 

ганизована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе про- 

граммы формирования УУД, разработанной в каждой орга- 

низации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование 

у обучающихся опыта применения УУД в жизненных си- 

туациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на 

формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готов- 

ности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивиду- 

ально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализу- 

емых обучающимися в рамках урочной и внеурочной дея- 

тельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познаватель- 

ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учеб- но-

исследовательской и проектной деятельности универ- 

сальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 
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Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность включения всех 

обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий ор- 

ганизации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность об- 

разовательной организации от места проживания обучаю- 

щихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч- 

ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в ди- 

станционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности 

(далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 

обучающимися познавательной проблемы, носит теорети- 

ческий характер, ориентирована на получение обучающи- 

мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опыт- 

но-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый 

вид педагогической установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков 

поиска ответов на проблемные вопросы, предполага- 

ющие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными науч- но-

исследовательскими умениями (умения формули- 

ровать гипотезу и прогноз, планировать и осуществ- 

лять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные 
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проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис- 

следованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских ра- 

бот (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 резуль- 

татов учебно-исследовательской деятельности в виде 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое 

исследование может быть включена прикладная со- 

ставляющая в виде предложений и рекомендаций от- 

носительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках 

урочной деятельности связана с тем, что учебное время, 

которое может быть специально выделено на осуществле- 

ние полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в 

урочное время целесообразно ориентироваться на реализа- 

цию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, наце- 

ленных на решение задач связанных с освоением содержа- 

ния одного учебного предмета, междисциплинарные учеб- 
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ные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на не- 

скольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обу- 

чающимся 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 фор- 

матах. 

Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в ис- 
следовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его ре- 

зультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение раз- 

вернутого полноценного исследования на уроке наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптималь- 

ным с точки зрения временных затрат является использо- 

вание: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих 

деятельность учащихся в проблемной ситуации, по- 

ставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изме- 

нилось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… 

? 

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была 
роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… 
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значение... ? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в тече- 

ние одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориен- 

тирующих 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 ис- 

следований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развер- 

нутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реа- 

лизацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное 

время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспе- 
диции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время 

наиболее целесообразно использование следующих форм 

предъявления результатов: 
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 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, 

реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам ис- 

следований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследо- 

вательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентиро- 

ваться на то, что основными критериями учебного исследо- 

вания является то, насколько доказательно и корректно ре- 

шена поставленная проблема, насколько полно и последо- 

вательно достигнуты сформулированные цель, задачи, ги- 

потеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инстру- 

мент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объ- 

екта, 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 исследо- 

вание; 

 оценивать на применимость и достоверность инфор- 

мацию, полученную в ходе исследования (экспери- 

мента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, ис- 

следования, владеть инструментами оценки достовер- 

ности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие про- 
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цессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) за- 

ключается в том, что она нацелена на получение конкретного 

результата («продукта»), с учетом заранее заданных требо- 

ваний и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучаю- 

щимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познава- 

тельной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной 

логикой решения, а также тем, что нацелены на формиро- 

вание 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 необ- 

ходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изго- 

товить и др.), 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; 
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 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская со- 

ставляющая, 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 планируе- 

мого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обу- 

чающихся 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 реализа- 

цию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на реше- 

ние задач предметного обучения, метапредметные проекты 

могут быть сориентированы на решение прикладных про- 

блем, связанных с задачами жизненно-практического, соци- 

ального характера и выходящих за рамки содержания пред- 

метного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучаю- 

щихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного пред- 

мета); 

 межпредметный проект (использование интегрирован- 

ного знания и способов учебной деятельности различ- 

ных предметов); 
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 метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обу- 

чения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию пол- 

ноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учеб- 

ных задач, нацеливающих обучающихся на решение сле- 

дующих прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... 

(опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... 
(опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте 
инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И 
т. д. 

Основными формами представления итогов проектной 

деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультиме- 

дийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обу- 

чающихся 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 пол- 

ноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реа- 

лизацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 
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 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности 

во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструктор- 
ское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная 

продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, 

социальное мероприятие/акция, театральная поста- 

новка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультиме- 

дийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной дея- 

тельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться 

на то, что основными критериями учебного проекта является 

то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устрой- 

ство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения про- 
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блемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить 
его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и ре- 
зультата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложе- 

ния задачи; убедительность рассуждений; последова- 

тельность в аргументации; логичность и оригиналь- 

ность); 

 качество наглядного представления проекта (исполь- 

зование 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 создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития 

УУД в образовательной организации может быть создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по сле- 

дующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учите- 

лей-предметников, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на основе ПООП и 

ПРП; выделение общих для всех предметов планиру- 

емых результатов в овладении познавательными, ком- 

муникативными, регулятивными учебными действия- 

ми; определение образовательной предметности, кото- 

рая может быть положена в основу работы по развитию 
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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 схе- 

мы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный 

и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию 

задач на применение универсальных учебных дей- 

ствий; 

 конкретизация основных подходов к организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея- 

тельности; 

 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 учителя- 

ми, работающими на уровне начального общего обра- 

зования в целях реализации принципа преемственности 

в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консуль- 

таций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных дей- 

ствий в образовательном процессе; 
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 организация и проведение методических семинаров с 

педагогами-предметниками и школьными психоло- 

гами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской ра- 

боты с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся; 

 организация отражения результатов работы по фор- 

мированию УУД учащихся на сайте образовательной 

организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько эта- 

пов с соблюдением необходимых процедур контроля, кор- 

рекции и согласования (конкретные процедуры разрабаты- 

ваются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной ор- 

ганизации может провести следующие аналитические ра- 

боты: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретиче- 

ские, методические материалы могут быть использо- 

ваны в данной образовательной организации для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдаю- 

щиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных тра- 

екторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития 

УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успеш- 

ных практик, в том числе с использованием информа- 

ционных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разра- 

ботке общей стратегии развития УУД, организации и меха- 

низма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 
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На заключительном этапе может проводиться обсуждение 

хода реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консуль- 

тантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных ре- 

зультатов с рабочими программами по учебным предметам 

необходимо, чтобы образовательная организация на регу- 

лярной основе проводила методические советы для опреде- 

ления, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения фор- 

мирования универсальных учебных действий (УУД), акку- 

мулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МОУ «Ключевская 

СОШ» (далее — Программа) разработана с учётом Феде- 

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоря- 

жение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Фе- 

дерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпро- 

свещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемствен- 

ности образовательного процесса всех уровней общего об- 

разования, соотносится с примерными рабочими програм- 

мами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа включает три раздела: целевой, содержа- 

тельный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной 

работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные пред- 

ставители), представители иных организаций, участвующие 

в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными ак- 
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тами общеобразовательной организации. Родители (закон- 

ные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразова- 

тельной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержа- 

ние воспитания обучающихся. Вариативный компонент со- 

держания воспитания обучающихся включает духов- но-

нравственные ценности культуры, традиционных рели- гий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МОУ «Ключевская 

СОШ» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспита- 

ния, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоря- 

жение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконрав- 

ственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в усло- 

виях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспита- 

тельный идеал —высоконравственный, творческий, компе- 

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отече- 

ства как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Рос- 

сийской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образо- 



184 
 

вания цель воспитания обучающихся в МОУ «Ключевская 

СОШ»: развитие личности, создание условий для само- 

определения 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 обучаю- 

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко- 

лению, взаимного уважения, бережного отношения к куль- 

турному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ 

«Ключевская СОШ»: усвоение ими знаний норм, духов- но-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); фор- 

мирование и развитие личностных отношений к этим нор- 

мам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); при- 

обретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения по- 

лученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание рос- 

сийской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич- 

ностному самоопределению, наличие мотивации к целена- 

правленной социально значимой деятельности, сформиро- 

ванность внутренней позиции личности как особого цен- 

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МОУ «Ключевская 

СОШ» планируется и осуществляется на основе аксиологи- 

ческого, антропологического, культурно-исторического, 
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системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче- 

ской направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, без- 

опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосо- 

образности. 

 
 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитатель- 

ной деятельности МОУ «Ключевская СОШ» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование рос- 

сийской 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, пра- 

вовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание люб- 

ви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, фор- 

мирование российского национального исторического со- 

знания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание 

на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, друже- 

любия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эсте- 

тической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте- 

чественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование куль- 
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туры здорового образа жизни и эмоционального благо- 

получия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, до- 

стижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отно- 

шения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за- 

щиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребно- 

стей. 

 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне основного общего образования. 
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Целевые 
ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, много- национальном и 

многоконфессиональном российском обще- стве, 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 

Рос- сии, 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, 

общеобразователь- ной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентиро- ванный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлеж- 

ность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

празд- никам, 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 — 

Рос- сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 
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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 по- 

ступки, поведение и поступки других людей с позиций тра- 

диционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

по- ступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности лич- 

ности в условиях индивидуального и общественного про- 

странства, значение и ценность межнационального, межре- 

лигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

об- щаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским тради- 

ционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспи- тания 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 

миро- вого искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчи- 

вость 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 
искус- 
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стве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах ис- 

кусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здо- 
ровья 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, 

сбалансирован- ный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую ак- тивность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

упо- требления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зави- симостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состоя- ние (своё и других людей), стремящийся управлять 

соб- ственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситу- ациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профес- сий и труда различного рода, в том числе на основе 

приме- нения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накоп- ления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в россий- ском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) 
технологической и социальной направленности, 
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способный 
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инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

та- кого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и постро- 

ению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потреб- ностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологиче- 

ских проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и по- 

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче- 

ской и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны при- 

роды, 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 пред- 

метных областях с учётом индивидуальных интересов, спо- 

собностей, 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 фак- 

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 



193 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравствен- 

ную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в 

основе которых лежат российские базовые ценности, опре- 

деляет условия и средства воспитания, отражающие само- 

бытный облик общеобразовательной организации и её ре- 

путацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме. Удмуртской Республики была открыта в 1911 

году как начальная однокомплектная с тремя классами на 

30-35 человек. 

После войны в 1954 году постановлением Совета 

Министров УАССР от 3 августа 1954 года Ключевская 

школа получила статус среднего общеобразовательного 

учреждения. В 1966 году было построено здание для 

садика, в 1973 году – новое кирпичное здание школы. 

В 2011 году образовательное учреждение отметило 100 – 

летний юбилей. В 2016 году в школе открыта новая 

столовая, осуществлён капитальный ремонт спортивного 

зала, появляется современная техника (компьютеры, 

интерактивные доски, ноутбуки). В  общеобразовательном 

учреждении  обучаются учащиеся не только из  деревни 

Удмуртские Ключи, но и из близлежащих деревень: 

Гулёково, Тукбулатово,  Педоново.  

МОУ «Ключевская СОШ» является средней общеобразо- 

вательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 

2022 года составляет 108 человек, численность педагогиче- 

ского коллектива – 19 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее об- 

разование, основное общее образование, среднее общее об- 

разование. 

МОУ «Ключевская СОШ» - это сельская школа, удаленная 

от культурных центров, спортивных школ и школ искусств и 

т.п. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 

положительные стороны. 

Социокультурная среда деревни более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется бережное отноше- 
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ние к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само об- 

щение отличается детальным знанием окружающих людей. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, ува- 

жение к людям труда, взаимопомощь. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс уста- 

новления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста. 

Школа удалена от города, культурных Центров, но исполь- 

зует в воспитании цифровые возможности, электронные 

образовательные платформы. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по 

выбору форм, способов самореализации на основе освое- 

ния общечеловеческих ценностей, учитываются особенно- 

сти сельской школы. 

В процесс воспитывающей деятельности МОУ«Ключевская 

СОШ» сотрудничает с Ключевским  ЦСДК, администрацией 

территориального отдела «Гулековское», КПДНиЗП Глазовского 

района, ПДН ОВД г.Глазова и Глазовского района. Учащиеся 

принимают участие в про- ектах, конкурсах и мероприятиях МУДО 

«ДДТ», МЦ «Диалог», МУДО ДЮСШ, КЦСОН г.Глазова и 

Глазовского района, ГГПИ им.В.Г.Короленко, Глазовский 

краеведческий музей, и др. 

В школе функционируют Совет обучающихся школы, отряд 

Юный инспектор дорожного движения, отряд волонтеров, 

юнармейский отряд. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого; 
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-реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и 

анализ результатов ключевых дел и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и 

иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 

Реализация педагогами МОУ «Ключевская СОШ» 

воспитательного потенциала урока предполагает следую- 

щее: 

максимальное использование воспитательных воз- 
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можностей содержания учебных предметов для формиро- 

вания у обучающихся российских традиционных духов- но-

нравственных и социокультурных ценностей, россий- ского 

исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уро- 

ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспита- 

тельных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы 

— интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож- 

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и дей- 

ствовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы пове- 

дения, правила общения со сверстниками и педагогами, со- 

ответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудиро- 

ванных обучающихся над неуспевающими одноклассника- 

ми, в том числе с особыми образовательными потребно- 
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стями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется по направлениям 

по ФГОС, преимущественно через: 

-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 раз- 

вития социально значимые отношения, получить опыт уча- 

стия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове- 

рительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задаю- 

щих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со- 

хранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и дет- 

ского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных по- 

требностей обучающихся осуществляется в рамках вы- 

бранных ими курсов, занятий: 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Назван

ие 
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Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, нрав- 

ственной и 

экологической 

направленности 

Цикл занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся 

в творческом и физическом 

раз- витии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способно- 
стей и талантов 

 
Я-исследователь 

В школе работают 9 объединений МУДО «ДДТ», трени- ровки 

МУДО ДЮСШ. Учащиеся посещают кружки при 

Ключевском ЦСДК. 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учи- 

телями, преподающими в данном классе; работу с родите- 

лями учащихся или их законными представителями. 

Классный руководитель в МОУ «Ключевская СОШ» в 

рамках вверенного им класса осуществляет следующую ра- 

боту: 

планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководи- 

телями участия классов в общешкольных делах, мероприя- 

тиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личност- 

ного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
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сплочение коллектива класса через игры и тренинги 

на командообразование, внеучебные и внешкольные меро- 

приятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил по- 
ведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обу- 

чающихся путём наблюдения за их поведением, в специ- 

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бе- 

седах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся 

в решении проблем (налаживание взаимоотношений с од- 

ноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), сов- 

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителя- ми-

предметниками, направленные на формирование един- ства 

требований по вопросам воспитания и обучения, пре- 

дупреждение и/или разрешение конфликтов между учите- 

лями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения кон- 

кретных проблем класса, интеграции воспитательных вли- 

яний педагогов на обучающихся, привлечение учите- лей-

предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ- 

вовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родитель- 

ских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 
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класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского ко- 

митета класса, участвующего в решении вопросов воспита- 
ния и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразо- 

вательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, сорев-

нований и т. п. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел в МОУ «Ключевская  СОШ» 

предусматривает проведение следующих мероприятий: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами. Например,  День Учителя 

(поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в холле второго 

этажа при полном составе учеников и учителей Школы. День 

самоуправления  (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.)) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых 

значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, 

года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности (на 

еженедельных общешкольных линейках и по итогам года – на 

Итоговой линейке);  
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 социальные проекты в общеобразовательной 

организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми. 

 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы («День знаний», «День 

самоуправления», «День Учителя», «День отца», «День 

народного единства», 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценари- 

стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа клю- 

чевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подго- 

товки, проведения и анализа ключевых дел, за его отноше- 

ниями со сверстниками, старшими и младшими школьни- 
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ками, 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 следую- 

щем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешколь- 

ных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе ор- 

ганизуемые совместно с социальными партнёрами общеоб- 

разовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспита- 

тельной направленности, организуемые педагогами по изу- 

чаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, кар- 

тинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), органи- 

зуемые 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 дру- 

гие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., органи- 

зуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий прожи- 

вавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ланд- 

шафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых склады- 

вается детско-взрослая общность, характеризующаяся до- 

верительными взаимоотношениями, ответственным отно- 

шением к делу, атмосферой эмоциональ- но-

психологического комфорта. 
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В процессе воспитывающей деятельности МОУ 

«Ключевская СОШ» сотрудничает с Ключевским ЦСДК, 

админи- страцией   территориального   отдела   

«Гулековский»,   СПК «Коммунар», КПДНиЗП Глазовского 

района, ПДН ОВД г.Глазова и Глазовского района. 

Учащиеся принимают участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях МУДО «ДДТ», МЦ «Диалог», МУДО 

ДЮСШ, КЦСОН г.Глазова и Глазовского района, ГГПИ 

им.В.Г.Короленко, Глазовский краеведческий музей, ОН- 

ДиПР г.Глазова и Глазовского района, ПЧ №17 г.Глазова и 

Глазовского района, военный комиссариат г.Глазова, Гла- 

зовского, Балезинского и Ярского районов и др. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи- 

ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя- 

тию ребенком школы. Реализация воспитательного по- 

тенциала предметно-пространственной среды предусмат- 

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её со- 

зданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

Реализация воспитательного потенциала предмет- но-

пространственной среды в МОУ «Ключевская СОШ» 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обу- 

чающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспита- 

тельном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла 

при входе в школу государственной символикой Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, Глазовского района 

(флаг, герб), изображениями символики Российского госу- 

дарства в разные периоды тысячелетней истории; 

 организацию и проведение церемоний поднятия 
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(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, Удмуртской Республики, 

Глазовского района (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культуроло- 

гических, художественно оформленных, в том числе мате- 

риалами, подготовленными обучающимися) с изображени- 

ями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся госу- 

дарственных деятелей России, Удмуртии, деятелей культу- 

ры, науки, производства, искусства, военных, героев и за- 

щитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художе- 

ственных изображений (символических, живописных, фо- 

тографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, Удмуртии, Глазова и Глазовского района, деревни 

Удм.Ключи, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание звукового простран- 

ства позитивной духовно-нравственной, граждан- ско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации, Удмуртской 

Республики; 

 разработку, оформление, поддержание, использо- 

вание в воспитательном процессе «мест гражданского по- 

читания» в помещениях или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России, Удмуртии; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стен- 

дов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содер- 

жащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об инте- 

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых 
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экспозиций творческих работ обучающихся в разных пред- 

метных областях, демонстрирующих их способности, зна- 

комящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустрой- 

ство всех помещений, доступных и безопасных рекреаци- 

онных зон, озеленение территории; 

 разработку, оформление, поддержание и исполь- 

зование игровых пространств, спортивных и игровых пло- 
щадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библио- 

теке стеллажей свободного книгообмена, на которые обу- 

чающиеся, 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, приш- 

кольной 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, прави- 

лах, традициях, укладе МОУ «Ключевская СОШ», актуаль- 

ных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми обра- 

зовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными пред- 

ставителями) 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного до- 

стижения цели воспитания, которое обеспечивается согла- 

сованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реали- 

зация воспитательного потенциала взаимодействия с роди- 

телями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 
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создание и деятельность в МОУ «Ключевская 

СОШ», в классах представительных органов родительского 

сообщества (Совет родителей, родительского комитета 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей роди- 

тельского сообщества в Управляющем совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспи- 

тания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные заня- 

тия; 

проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут полу- 

чать советы по вопросам воспитания, консультации психо- 

логов, врачей, социальных работников, служителей тради- 

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на интернет-сайте общеоб- 

разовательной организации, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересую- 

щие родителей вопросы, согласуется совместная деятель- 

ность; 

участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

МОУ «Ключевская СОШ» в соответствии с порядком при- 

влечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) 

к подготовке и проведению классных и общешкольных ме- 

роприятий; 

- целевое взаимодействие с законными представи- 

телями детей-сирот, оставшихся без попечения роди- 

телей. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей 
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детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью коор- 

динации воспитательных усилий педагогов и роди- 

телей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоя- 

тельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб- ственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет ши- рокие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятель- ность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педа- гога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 
Реализация воспитательного потенциала ученического са- 

моуправления в школе предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического 
самоуправления (совет обучающихся школы, классов), из- 

бранных обучающимися; 

 представление органами ученического само- 
управления интересов обучающихся в процессе управления 

школы; 

 защиту органами ученического самоуправления 

законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического 

самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана вос- 

питательной работы, в анализе воспитательной деятельности 

в школе. 

 Орган ученического   самоуправления   в   МОУ 

«Ключевская СОШ» - Совет старост (Старостат). 

 В Совет старост школы избираются обучаю- 
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щиеся (старосты классов), достигшие 12 лет, наиболее ак- 

тивные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из 

числа членов Совета избираются председатель, секретарь, 

руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, 

культуры. 

 Актив класса - орган самоуправления 
класса. Актив класса избирается на один год, создает свои 
органы, одноименные с общешкольными. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом 

На уровне школы: 

- через деятельность Совета старост (Старостат), объеди- 

няющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обрат- 

ной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, кон- 

курсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным медиатором 

группы (ШСМ – школьная служба медиации) по урегули- 

рованию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложе- 

ниям учащихся класса лидеров (старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных ко- 

ординировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни 
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детских групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организа- 

цию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соот- 

ветствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат- 

ными растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилак- 

тической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в в МОУ «Ключевская 

СОШ» предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического кол- 

лектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения без- 

опасности жизнедеятельности как условия успешной вос- 

питательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выде- 

ление и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы 

с обучающимся групп риска силами педагогического кол- 

лектива и с привлечением сторонних специалистов (психо- 

логов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работ- 

ников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических про- 

грамм, направленных на работу как с девиантными обуча- 

ющимися, так и с их окружением; организацию межведом- 

ственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную дея- 
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тельность, проекты, программы профилактической направ- 

ленности социальных и природных рисков в общеобразова- 

тельной организации и в социокультурном окружении с пе- 

дагогами, родителями, социальными партнёрами (анти- 

наркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по без- опасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, без- 

опасности дорожного движения, противопожарной без- 

опасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающи- 

мися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчи- 

вости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций по- 

средством организации деятельности, альтернативной де- 

виантному поведению — познания (путешествия), испыта- 

ния себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиоз- но-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправ- 

ленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучаю- 

щихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про- 
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граммы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, регио- 

нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия 
и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне- 

школьных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров от- 

дельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных про- 

блем, касающихся жизни общеобразовательной организа- 

ции, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно раз- 

рабатываемых обучающимися, педагогами с организация- 

ми-партнёрами благотворительной, экологической, патрио- 

тической, трудовой и т. д. направленности, ориентирован- 

ных на воспитание обучающихся, преобразование окру- 

жающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

Профориентация 

Задача совместной деятельности педагога и детей по дан- 

ному модулю – подготовить школьников к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентаци- 

онной работы школы предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального бу- 

дущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, де- 

ловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о про- 

фессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло- 

виях разной профессиональной деятельности; 
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экскурсии на предприятия, в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, ла- 

герей, дней открытых дверей в организациях профессио- 

нального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при общеоб- 

разовательной организации профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обуча- 

ющиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, про- 

хождение профориентационного онлайн-тестирования, он- 

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентаци- 

онных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуаль- 

ных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна- 

чение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов, включённых в обязательную часть обра- 

зовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули  

 

           Точка роста» 

            Дополнительное образование с сентября 2022 года в школе 

осуществляется через Центр образвания естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданный  в 
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рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

            Работа данного Центра позволяет:  

-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами 

основного общего и дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей с использованием 

современного оборудования;   

-формировать условия для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, 

приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения 

практического содержания реализуемых образовательных 

программ; 

-повышать уровень естественно-научной грамотности у 

обучающихся; 

-разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

- - развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое 

взаимодействие со школами района. 

             Центр «Точка роста» располагает физической и химико-

биологической   лабораториями, оснащенными современным 

оборудованием для проведения опытов по физике, химии,  

биологии и экологии как в лабораторных, так и в полевых  

условиях; цифровыми лабораториями, микроскопами,  

коллекциями по основным разделам химии и биологии,  

оборудованием  для робототехники. 

Волонтерство 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческо- 

го) движения: 

- Добровольность – никто не может быть принужден дей- 

ствовать в качестве добровольца, добровольцы действуют 

только по доброй воле. 

- Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, 

добровольцы оказывают безвозмездную помощь и осу- 

ществляют безвозмездную работу. 

- Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или 

иную работу – принимают на себя личную ответственность 

за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

- Уважение – добровольцы уважают достоинство, особен- 
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ности и культуру всех людей. 

- Равенство – добровольцы признают равные возможности 

участия каждого в коллективной деятельности. 

- Самосовершенствование – добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навы- 

ков, проявлению способностей и возможностей, 

самореализации. 

- Нравственность – следуя в своей деятельности мораль- 

но-этическим нормам, добровольцы, личным примером со- 

действуют формированию и распространению в обществе 

духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского 

отряда«Helpiki» являются: 

 досуговая деятельность (организация свободного времени 

детей, подростков); 

 трудовая помощь; 

 оказание помощи пожилым людям 

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов); 

 творческое развитие (организация творческих мероприя- 

тий, конкурсов, праздников); 

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности волонтёрского отряда: 

 мероприятия и акции; 

фестивали и конкурсы, проекты. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Информация представлена в разделе 3.5 данной ООП. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспи- 

тательной деятельности: 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о системе оценивания 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений 

среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонару- 

шений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение о порядке посещения обучающимися 

мероприятий 

 Положение по использованию и включению в про- 

цесс обучения и воспитания государственных сим- 

волов РФ» 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучаю- 

щихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уяз- 

вимых групп (например, воспитанники детских домов, из 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняю- 

щимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с осо- 

быми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного вза- 

имодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организа- 

ции; 

 формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников об- 

разовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддерж- 

ки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с осо- 

быми образовательными потребностями необходимо ори- 

ентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми обра- 

зовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного вос- 

питания и обучения обучающихся с особыми образова- 

тельными потребностями и их сверстников, с использова- 

нием адекватных вспомогательных средств и педагогиче- 

ских приёмов, организацией совместных форм работы вос- 

питателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельности обучающихся с особыми образо- 

вательными потребностями. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и про- 

явлений 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, макси- 

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспита- 

тельных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

в МОУ «Ключевская СОШ» строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информиро- 

вание всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучаю- 

щихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положе- 

ния о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справед- 

ливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение 
избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного по- 

ощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, по- 

лучившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) обуча- 

ющихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия учени- 

ческого самоуправления), сторонних организаций, их ста- 

тусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уров- 

ней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности в МОУ 

«Ключевская СОШ» - индивидуальные и групповые порт- 

фолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся 

при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными пред- 

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучаю- 

щегося. 

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 кон- 

курсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, воз- 

можно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучаю- 

щихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, до- 

стижениями в чём-либо. 

В школе применяются следующие формы поощ- 

рения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении от- 

дельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в во- 

лонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся 

в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представите- 

лей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспи- 

тания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного про- 

цесса в МОУ «Ключевская СОШ» является ежегодный са- 

моанализ воспитательной работы с целью выявления ос- 

новных проблем и последующего их решения с привлече- 

нием (при необходимости) внешних экспертов, специали- 

стов. 

Планирование анализа воспитательного процесса 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной 

работы: 

 взаимное уважение всех участников образова- 

тельных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитываю- 

щей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование его результатов для совер- 

шенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся ориентирует на пони- 

мание того, что личностное развитие — это результат как 
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организованного социального воспитания, в котором обще- 

образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и самораз- 

вития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вме- 

сте с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педаго- гом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Основным способом получения информации о ре- 

зультатах воспитания, социализации и саморазвития обу- 

чающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, за- 

труднения решить не удалось и почему; какие новые про- 

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной дея- 

тельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по вос- 

питательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при нали- 
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чии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состо- 

янии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, предста- 

вителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководи- 

телей или педагогическом совете. Внимание сосредоточи- 

вается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучаю- 
щихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, меро- 

приятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям 

в п. 2.2. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятель- 

ности детей и взрослых анкета. (Приложение 2). Ее струк- 

тура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 

модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оце- 

нить качество организуемой в школе совместной деятель- 

ности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного 
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года могут директор, заместители директора, несколько пе- 

дагогов, включенных в воспитательную работу, несколько 

родителей (действительно хорошо знающие, что происходит 

в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная 

оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть 

перспективы и стремиться к ним. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над кото- 

рыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, со- 

ставляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утвер- 

ждаются педагогическим советом МОУ «Ключевская 

СОШ». 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной обра- 

зовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обуче- 

нии и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной 

работы направлена на осуществление индивидуаль- но-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потреб- 

ностей обучающихся, направленности личности, про- 

фессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятель- 

ности, включающего психолого-педагогическое об- 

следование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение ин- 

дивидуальных и групповых коррекцион- но-

развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, достиже- 

ние обучающимися с трудностями в обучении и соци- 

ализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 
 план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение ин- 

дивидуальных образовательных потребностей обу- 

чающихся и освоение ими программы основного об- 

щего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучаю- 

щихся, методы обучения и воспитания, учебные по- 
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собия и дидактические материалы, технические сред- 

ства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекцион- 
но-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и 
подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от образовательных потребностей, характера имеющихся 

трудностей и особенностей социальной адаптации обучаю- 

щихся, региональной специфики и особенностей образова- 

тельного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и вос- 

питания, позволяющих учитывать индивидуальные образо- 

вательные потребности обучающихся посредством диффе- 

ренцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). Программа ориентирована на развитие потенци- 

альных возможностей обучающихся и их потребностей бо- 

лее высокого уровня, необходимых для дальнейшего обу- 

чения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах полу- 

чения образования, включая обучение на дому и с приме- 

нением дистанционных технологий. ПКР должна преду- 

сматривать организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потреб- 

ностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в 

программу коррекционной работы устанавливается само- 



225 
 

стоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей ра- 

боты с обучающимся определяются на основании заключе- 

ния психолого-педагогического консилиума образователь- 

ной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы преду- 

сматривает создание системы комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов сопровождения и комплекс- 

ного подхода к организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность по- 

мощи, является психолого-педагогический консилиум обра- 

зовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы кор- 
рекционной работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в 

определении комплексной системы психоло- го-

педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики про- 

изводных трудностей; формирования социальной компе- 

тентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содер- 

жания основных направлений работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 
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Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и оказание обучающимся специализи- 

рованной помощи при освоении основной образова- 

тельной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических 

и организационных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуаль- но-

ориентированных коррекционно-развивающих об- 

разовательных программ, учебных планов для обуча- 

ющихся с трудностями в обучении и социализации с 

учетом особенностей психофизического развития обу- 

чающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся (в соот- 

ветствии с рекомендациями ППк и ПМПК при нали- 

чии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориента- 

ции обучающихся с трудностями в обучении и социа- 

лизации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов 

разного профиля в комплексной работе с обучающи- 

мися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обу- 

чении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы опреде- 

ляют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание 
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единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному об- 

щему образованию, способствует достижению лич- 

ностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ ос- 

новного общего образования, необходимых школьни- 

кам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся.Принцип опре- 

деляет позицию специалиста, который призван решать 

проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересах обучающихся. 

 Непрерывность.Принцип гарантирует обучающемуся 

и его родителям непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее ре- 

шению. 

 Вариативность.Принцип предполагает создание ва- 

риативных условий для получения образования обу- 

чающимся, имеющими различные трудности в обуче- 

нии и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечи- 

вает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает сов- 

местную работу педагогов и ряда специалистов (пе- 

дагог-психолог, учитель-логопед, социальный педа- 

гог). 
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2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекцион- 

ной работы 

Диагностическая работа включает: 
 выявление индивидуальных образовательных потреб- 

ностей обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социаль- 

но-психолого-педагогической диагностики психиче- 

ского (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализа- 

ции; подготовка рекомендаций по оказанию обучаю- 

щимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития обучающегося с трудностями в 

обучении и социализации, выявление резервных воз- 

можностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познава- 

тельной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социа- 
лизации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и соци- 

ально-коммуникативных потребностей обучающихся; 
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 системный мониторинг уровня и динамики развития 

обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образо- 

вательных программ основного общего образования, 

включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая 

работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуаль- 

но-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудно- 

стями в обучении и социализации в условиях образо- 

вательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуаль- но-

ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных мето- 

дик, методов и приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и груп- 

повых коррекционно-развивающих занятий, необхо- 

димых для преодоления нарушений развития, трудно- 

стей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуника- 

тивной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения само- 

стоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмо- 

циональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

совершенствовании навыков социализации и расши- 
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рении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучаю- 

щихся в процессе освоения ими образовательных 

программ, программ логопедической помощи с учетом 

их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на 

сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению 

периода адаптации при переходе на уровень основного 

общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к 
прохождению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использова- 

ния информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприят- 

ных условий жизни при психотравмирующих обстоя- 

тельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников образовательного про- 

цесса, по основным направлениям работы с обучаю- 

щимися с трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекцион- но-

развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; 
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 консультационную поддержку и помощь, направлен- 

ные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, ин- 

дивидуальными способностями и психофизиологиче- 

скими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной дея- 

тельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работ- 

никам — вопросов, связанных с особенностями обра- 

зовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, он- лайн-

консультаций для педагогов и родителей (за- конных 

представителей) по разъяснению индивиду- ально-

типологических особенностей различных кате- горий 

обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекцион- но-

развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и кор- 

рекцию отклоняющегося поведения, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различ- 

ных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприят- 

ному воздействию микросоциума; 
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 мероприятия, направленные на развитие личностной 

сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способ- 

ствующих оптимальной адаптации в условиях реаль- 

ной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного взаимо- 

действия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных 
сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудно- 
стей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую 
поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекцион- но-

развивающие занятия со специалистами (учи- тель-логопед, 

педагог-психолог и др.) планируются по ин- дивидуально-

ориентированным коррекцион- 

но-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекцион- но-

развивающая работа может осуществляться по про- 

граммам дополнительного образования разной направлен- 

ности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во 

ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учите- ля-

логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образо- 

вательной организации поэтапно. На подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор- 
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рекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, индивидуальные образова- 

тельные потребности обучающихся; сопоставляются ре- 

зультаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методи- 

ческих рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия 

обучения и воспитания обучающихся, организация и меха- 

низм реализации коррекционно-развивающей работы; рас- 

крываются направления и ожидаемые результаты коррек- 

ционно-развивающей работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности со- 

держания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных кон- 

силиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации 

может быть создана служба комплексного психоло- го-

педагогического и социального сопровождения и под- 

держки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, со- 

циальным педагогом, учителем-логопедом), регламентиру- 

ются локальными нормативными актами конкретной обра- 

зовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и под- 

держки обучающихся является тесное взаимодействие спе- 
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циалистов при участии педагогов образовательной органи- 

зации, представителей администрации и родителей (закон- 

ных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной ор- 

ганизации обеспечивает системное сопровождение обуча- 

ющихся специалистами различного профиля в образова- 

тельном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы орга- 

низованного взаимодействия специалистов — это консили- 

умы и службы сопровождения общеобразовательной орга- 

низации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

внутришкольной формой организации сопровождения 

школьников с трудностями в обучении и социализации, по- 

ложение и регламент работы которой разрабатывается об- 

разовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образова- 

тельных потребностей обучающихся и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; вы- 

бор и отбор специальных методов, приемов и средств обу- 

чения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассмат- 

ривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу- 

ществляют отбор необходимых для обучающегося допол- 

нительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного 

общего образования может реализовываться общеобразова- 

тельным учреждением как совместно с другими образова- 
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тельными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использо- 

вание ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образова- 

тельные учреждения для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме сов- 

местной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение условий для освоения обу- 

чающимися основной программы основного общего обра- 

зования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаи- 

модействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. По- 

рядок и условия взаимодействия образовательных органи- 

заций при совместной реализации программы коррекцион- 

ной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей 

работы рекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать усло- 

вия для их координации (план обследования обучающихся, 

их индивидуальные образовательные потребности, индиви- 

дуальные коррекционно-развивающие программы, монито- 

ринг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ППк образовательной организации, методических объеди- 

нениях рабочих групп и др. 
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2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (опти- 

мальный режим учебных нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (кор- 

рекционно-развивающая направленность учеб- но-

воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образо- 

вательных, социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального ре- 

жима; 

 использование современных педагогических техноло- 

гий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффек- 

тивности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходи- 

мых для жизни человека в обществе, на основе пла- 

номерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, обогащение их социаль- 

ного опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения об- 

разовательного, социального, коммуникативного про- 

странства; 

 обеспечение специализированных условий (опреде- 

ление комплекса специальных задач обучения, ориен- 

тированных на индивидуальные образовательные по- 

требности обучающихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств 

обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образова- 

тельной организации в проведении воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортив- 

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоро- 

вительный и охранительный режим, укрепление фи- 

зического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегру- 

зок обучающихся, соблюдение санитар- но-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы рабочие коррекцион- но-

развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекцион- но-

развивающий инструментарий, необходимый для осу- 

ществления профессиональной деятельности учителя, пе- 

дагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

др. При необходимости могут быть использованы про- 

граммы коррекционных курсов, предусмотренных адапти- 

рованными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекцион- 

ной работы является кадровое обеспечение. Коррекцион- 

но-развивающая работа должна осуществляться специали- 

стами соответствующей квалификации, имеющими специ- 

ализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен со- 

ответствовать квалификационным характеристикам по со- 

ответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подго- 

товку, переподготовку и повышение квалификации работ- 

ников образовательных организаций, занимающихся ре- 
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шением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники об- 

разовательной организации должны иметь четкое пред- 

ставление об особенностях психического и (или) физиче- 

ского развития школьников с трудностями в обучении и 

социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитатель- 

ного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в 

создании надлежащей материально-технической базы, поз- 

воляющей обеспечить адаптивную и коррекцион- но-

развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного до- 

ступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образова- 

тельной организации и организацию их пребывания и обу- 

чения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является созда- 

ние информационной образовательной среды и на этой ос- 

нове развитие дистанционной формы обучения с использо- 

ванием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого до- 

ступа обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информа- 

ционно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направле- 

ниям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти- 

медийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 
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 преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организа- 

ции основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностя- 

ми обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступ- 

ность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения 

основной образовательной программы основного об- 

щего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает вы- 

полнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференциро- 

ванный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекцион- но-

развивающей работы планируются разные группы ре- 

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапред- 

метные и личностные результаты. Во внеурочной — лич- 

ностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной резуль- 

тативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных особенностей; совер- 

шенствование умственных действий, направленных на ана- 
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лиз и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудниче- 

ство и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП 

ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивиду- 

альных особенностей разных категорий школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть 

учет собственных достижений обучащегося (на основе 

портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осу- 

ществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 

балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначи- 

тельная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организационный раздел программы основного общего 

образования, определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает: 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся 

организацией или в которых организация принимает участие 

в учебном году или периоде обучения; 

− характеристику условий реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, в 

соответствии с требованиями фгос. 

 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативная база разработки Учебного плана 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями (Далее –  

 Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 
№ 287 (ред. от 18.07.2022) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64101). 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (ред. 
от 11.02.2022) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по ос- 
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новным общеобразовательным программам - образова- 

тельным программам начального общего, основного об- 

щего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-

20.Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 № 61573) 

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор- 

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (За- 

регистриро  

 Примерная основная образовательная программа основ- 
ного общего образования (одобрена решением федераль- 
ного учебно-методического объединения по общему об- 

 

 Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 "Об 
утверждении федерального перечня электронных образо- 

вательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию об- 
разовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.08.2022 N 69822). 

 Устав МОУ «Ключевская СОШ». 
 

Учебный план обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного матери- 

ала, формирования перечня результатов образования и ор- 

ганизации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
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обучающихся; 

 определяет 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, государственных языков республик Россий- 

ской Федерации. В случаях, предусмотренных законода- 

тельством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования реализуется через возмож- 

ность формирования программ основного общего образо- 

вания различного уровня сложностии направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обу- 

чающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. Учеб- 

ный план состоит из двух частей: обязательной части и ча- 

сти, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образо- 

вательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план МОУ «Парзинская СОШ» входят сле- 

дующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

 

 

 

 



244 
 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 
Литература 

Родной язык и родная лите- 
ратура 

Родной язык (удмуртский) 

Иностранные языки Иностранный язык (ан- 
глийский) 

Математика и информатика Математика, 
Информатика 

Общественно-научные 

пред- меты 

История, 
Обществознан

ие, География 

Естественнонаучные 

пред меты 

Физика, Химия, 
Биология 

Основы духов- 
но-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духов- 
но-нравственной 

культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное 
искусство, 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и ос- 

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Ма- 

тематика и информатика" включает в себя учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования по 

учебному предмету "Математика" в рамках государственной 

итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Веро- 

ятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Обще- 

ственно-научные предметы" включает в себя учебные курсы 

"История России" и "Всеобщая история". 



245 
 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предла- 

гаемого Организацией, осуществляется по заявлению обу- 

чающихся, родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся и при наличии в Организации 

необходимых условий. 

При реализации недельного учебного плана количество 

часов на физическую культуру составляет 2 часа в 5,6,7,8,9 

классах, третий час «Спортивные игры»  будет реализован 

за счет части, формируемой  участниками образовательных 

отношений Возможна реализация программы за счет часов 

вне- урочной деятельности и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

Учебный план МОУ «Ключевская СОШ» составлен на 

основе примерного недельного учебного плана: 

вариант    5 —    для    общеобразовательных    организаций, 

в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из государственных языков республик Рос- 

сийской Федерации и (или) один из языков народов Россий- 

ской Федерации, и 6-дневной учебной недели; 

В соответствии с возможностями МОУ «Ключевская 

СОШ» и выбором обучающихся и их родителей (законных 

предста- вителей) в рамках предметной области «Родной язык 

и родная литература» в 5, 8-9-х классах осуществляется 

изучение учеб- ного предмета «Родной (удмуртский) язык». 

В объеме по 3 часа внеделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками обра- 

зовательных 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 со- 

вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучаю- 

щихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, ис- 

пользованона: 
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-увеличение учебных часов, предусмотренных на изу- чение 

родного языка (удмуртского) по 1 часу в 5-8 классах, 

 введение специально разработанных учебных курсов с 

целью создания условий для формирования у обуча- 

ющихся функциональной грамотности: компьютерная 

графика в 5 классе 1 час в неделю, финансовая грамотность 

1 час в неделю в 6 классе; юный биолог  в  7  классе .  

В 8 классе, в 9 классе предусматриваются учебные курсы 

для углубленного изучения учебных предметов, их 

разделов с целью удовлетворения интересов и 

образовательных потребностей обучающихся: В мире 

математики, Слово и речь . 
Режим работы МОУ «Ключевская СОШ» - 6-дневная 

учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего об- 

разования составляет 34 недели. Количество учебных заня- 

тий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов. Максимальное 

число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 6-дневной 

учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответ- 

ственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года со- 

ставляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 

45 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимна- 

стики не менее 2 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам 

для каждого класса не должен превышать продолжительно- 

сти выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 

классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 
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Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Предметн

ые 

области 

Учебные предметы Класс, количество часов в неделю 

V класс VIклас с VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

кла сс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (уд- 
муртский) 

3 3 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и ин- 

форматика 

Математика 5 5 6 6 6 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духов- Основы духовно- 1     
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но-

нравственной 

культуры 

народов 
России 

-нравственной 

культурынародо

в  России 

     

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное ис- 
кусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и Основы

 безопасно

- сти 

жизнедеятельно- 
сти 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 30 31 33 34 34 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Компьютерная грамотность 1     

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Финансовая грамотность  1    

агрокласс   1   
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Комплексный анализ текста    0,5 0,5 

В мире математики     0,5 0,5 

Итого недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
 

 Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 
основной школе составляет 340 часов (два часа в неделю в каждом классе). На модульный блок 

«Спортивные игры» отводится 170 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во вне- 

урочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

Общий объем аудиторной нагрузки за 5 лет – 5712, при максимальном не более 5848 
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Промежуточная аттестация 

Учебный план определяет формы проведения промежу- 

точной аттестации отдельной части или всего объема учеб- 

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным об- 

разовательной организацией. При разработке порядка про- 

ведения оценочных процедур образовательная организация 

придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

Формы промежуточной аттестации определяются образо- 

вательным учреждением самостоятельно с учетом содержа- 

ния целевого раздела ООП ООО в части «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образова- 

ния». Формы промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу- 

чающихся» и фиксируются в отдельной таблице. Объем 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию обу- 

чающихся, определяется рабочими программами и кален- 

дарным учебным графиком каждого уровня общего образо- 

вания. 

 

Формы промежуточной аттестации  

(5 класс 2022-2023учебный год) 

Учебный предмет, 
курс,модуль 

Класс Форма промежуточной 
ат- 

тестации 

Русский язык 5 Итоговая контрольная 
работа 

Литература 5 Творческая работа 

Родной язык 
(удмуртский) 

5 Учет текущих образова- 
тельных результатов 

Иностранный язык 
(английский) 

5 Итоговая контрольная 
работа 

Математика 5 Итоговая контрольная 
работа 



252 
 

История 5 Итоговое тестирование 

География 5 Учет текущих образова- 
тельных результатов 

Биология 5 Учет текущих образова- 
тельных результатов 

ОДНКНР 5 зачет 

Музыка 5 Учет текущих образова-
тельных результатов 

Изобразительное 
искусство 

5 Учет текущих образова- 
тельных результатов 

Технология 5 Защита проекта 

Физическая культура 5 Сдача нормативов/тест 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать об- 

разовательную деятельность, направленную на достиже- 

ние планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обя- 

зательной частью основной общеобразовательной про- 

граммы. 

План внеурочной деятельности представляет собой опи- 

сание целостной системы функционирования образова- 

тельной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам об- 

разовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различ- 

ных интересов обучающихся, потребностей в физиче- 

ском развитии и совершенствовании, а также учиты- 

вающие этнокультурные интересы, особые образова- 

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функ- 

циональной грамотности (читательской, математиче- 

ской, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследова- 

тельской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных по- 

требностей и интересов, самореализации обучаю- 

щихся, в том числе одаренных, через организацию 
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социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, про- 

фессиональные пробы, развитие глобальных компе- 

тенций, формирование предпринимательских навы- 

ков, практическую подготовку, использование воз- 

можностей организаций дополнительного образова- 

ния, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессиональ- но-

производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализа- 

цию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, куль- 

турные и социальные практики с учетом истори- ко-

культурной и этнической специфики региона, по- 

требностей обучающихся, родителей (законных пред- 

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельно- 

сти ученических сообществ (подростковых коллекти- 

вов), в том числе ученических классов, разновозраст- 

ных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объедине- 

ний, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на органи- 

зационное обеспечение учебной деятельности (орга- 

низационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образователь- 

ной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на органи- 

зацию педагогической поддержки обучающихся (про- 

ектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспе- 

чение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных 
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отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности 

используется все многообразие доступных объектов отече- 

ственной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может исполь- 

зоваться как в качестве дидактического материала при реа- 

лизации курсов внеурочной деятельности, так и быть ос- 

новной для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятель- 

ность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количе- 

ство занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допус- 

кается перенос образовательной нагрузки, реализуемой че- 

рез внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в ка- 

никулярное время может реализовываться в рамках тема- 

тических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления 

плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

— на внеурочную деятельность по учебным предметам 

(включая занятия физической культурой и углубленное 

изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 
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— на внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных по- 

требностей и интересов, самореализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспита- 

тельные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подго- 

товке и проведении коллективных дел масштаба уче- 

нического коллектива или общешкольных мероприя- 

тий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельно- 

сти, осуществление педагогической поддержки соци- 

ализации обучающихся и обеспечение их благополу- 

чия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен пре- 

вышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна 

быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

примерной образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обу- 

чающихся к изменившейся образовательной ситуации мо- 

жет быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной под- 

готовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятель- 

ность может различаться в связи необходимостью преодо- 

ления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

том или ином ученическом коллективе. 
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В зависимости от решения педагогического коллектива, 

родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации могут реализо- 

вываться различные модели примерного плана внеурочной 

деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельно- 

сти; 

— модель плана с преобладанием педагогической под- 

держки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве общеобразовательной 

школы; 

— модель плана с преобладанием деятельности учениче- 

ских сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направле- на на 

формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответ- 

ственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся по- 

средством личностно значимой и общественно при- емлемой 

деятельности, приобретение знаний о соци- альных ролях 

человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой совместной дея- тельности. 

— Организация жизни ученических сообществ может 

происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом 

классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, уча- 
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стия в детско-юношеских общественных объединени- ях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной дея- 

тельности и школьным традициям, участие обучаю- щихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверст- 

ников, родителей, населения, в благоустройстве шко- лы, 

класса, сельского поселения, города, в ходе парт- нерства с 

общественными организациями и объеди- нениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образова- 

тельная организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматри- 

вать активность и самостоятельность обучающихся, соче- 

тать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последова- 

тельность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации ос- 

новной общеобразовательной программы, числа обучаю- 

щихся и их возрастных особенностей допускается форми- 

рование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности об- 

разовательной организацией может предусматриваться ис- 

пользование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного об- 

разования, профессиональные образовательные организа- 

ции, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультур- 

но-спортивные и иные организации, обладающие необхо- 

димыми ресурсами. План внеурочной деятельности раз- 
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рабытается ежегодно на текущий учебный год и являеся 

приложением к ООО 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - 

непосредственное духовно- нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной 

деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. Все виды внеурочной 

деятельности обучающихся на ступени основного 

образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни;использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в 

обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в 
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единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции –«становиться лучше»; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, конкурсы, выставки работ, 

спектакли. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 
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успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального, основного и среднего общего образования, в 

формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного,заботливого отношения к старшему 

поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки. 
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План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

Коммуникативная деятельность 

Целесообразность данного направления заключается в 

совершенствовании функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. Цель данного направления: совершенствование 

функциональной читательской грамотности младших 

школьников, формирование текстовой деятельности с 

необычными формами представления информации; развитие 

творческой способности создавать необычные тексты. 

По итогам работы в данном направлении создаются 

туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 

лаборатория текстов (система практических занятий). 
 

План внеурочной  деятельности 
 

направление 

 

Наименование 

 программы 

классы итого 

5 6 7 8 9  

Духовно-

нравственное 

Разговоры  о 

важном 
1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

Спортивные игры 

 

 

1 1 1 1 1 5 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Школьное 

телевидение  
1  1  1 1 5 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Я- исследователь 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 5 
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 Итого за 
неделю 

4 
ч 

4 
ч 

4 ч 4 ч 4 ч 20 ч 

 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах, в 

Центре «Точка Роста», в спортивном зале, в мастерской, а 

также в учреждениях и отделениях дополнительного 

образования. Численность групп в зависимости от 

направления внеурочной деятельности составляет от 8 

обучающихся. 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график определяет плановые пе- 

рерывы при получении основного общего образования для 

отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Органи- 

зацией в соответствии с требованиями к организации обра- 

зовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова- 

ниями. 

Календарный учебный график составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, рекомен- 

дациями Учредителя, учетом региональных традиций. При 

составлении календарного учебного графика учитывается 

четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образователь- 

ной программы составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образователь- 

ной программы составляется образовательным учрежде- 

нием ежегодно на текущий учебный год. 
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Календарный учебный график 

МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»  

 Глазовского района УР на 2022-2023 учебный год 

Общегосударственные праздники: 

04.11.2022г.  –День народного единства                                                                                                                              

01.01.23- 08.01.2023 г. –Новогодние выходные                      

01.05.2023 г. –День Весны и Труда 

23.02.23   -День Защитника Отечества                                     

09.05.2023 г.- День Победы      

08.03.2023-Международный женский день                           

 12.06.2023 г  - День России                                                                                                              

5-8 классы 

 Продолжительность 

учебного времени 

Всего 

дней 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

дней 

1 

четверть  

с 01.09.2022 по 

22.10.2022 

45 с 23. 10.2022 по 

30.10.2022 

8 

2 

четверть 

с 31.10.2022 по 

29.12.2022 

51 с 30.12.2022 по 

10.01.2023 

12 

3четверть с 11.01.2023 по 

18.03.2023 

56 

 

с 20.03.2023 по 

29.03.2023 

     

   10 

4 

четверть 

с 30.03.2023 по 

31.05.2023 

52 с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

92 

Итого с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

204  122 

 
5 - 8  классы учатся в режиме шестидневной недельной нагрузки, 34 

учебные недели 

9 класс 

 Продолжительность 

учебного времени 

Всего 

дней 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

дней 

1 

четверть  

с 01.09.2022 по 

22.10.2022 

45 с 23. 10.2022 по 

30.10.2022 

8 

2 

четверть 

с 31.10.2022 по 

29.12.2022 

51 с 30.12.2022 по 

10.01.2023 

12 



265 
 

3 

четверть 

с 11.01.2023 по 

18.03.2023 

56 

 

с 20.03.2023 по 

29.03.2023 

     

   

10 

4 

четверть 

с 30.03.2023 по 

31.05.2023 

52 с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

92 

Итого с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

204  122 

 

9 класс учится в режиме шестидневной недельной нагрузки, 

34 учебные недели. 

В 9 классе с 25.05.23 г. проводится государственная 

итоговая аттестация. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется 

на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявлен- 

ная в программе воспитания работа применительно к дан- 

ному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с мо- 

дулями рабочей программы воспитания: как инвариантны- 

ми, так и вариативными — выбранными самой образова- 

тельной организацией. План разрабатывается один для всей 

общеобразовательной организации 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприя- 

тиях календарного плана основывается на принципах доб- 

ровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответ- 

ственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организа- 

цию дел, событий, мероприятий календарного плана, 

назначаются в каждой образовательной организации в со- 

ответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, со- 

ветник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, со- 

циальный педагог, классный руководитель, педагог допол- 

нительного образования, учитель. Целесообразно привле- 

чение к организации также родителей, социальных партне- 

ров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной 

работы образовательная организация вправе включать в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и ре- 

гиональными органами исполнительной власти, осуществ- 

ляющими государственное управление в сфере образования, 

в том числе из Календаря образовательных событий, при- 

уроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям рос- 
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сийской истории и культуры, а также перечня всероссий- ских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовы- 

ми и т.п. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НОО, ООО, СОО) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

 1. Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного компонента урока 1 - 11 класс в течение года 

2 Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся 

1 - 111 класс в течение года 

3 Предметные недели (по отдельному плану работы 

школы) 

  

 2. Внеурочная деятельность 

1    

 3. Классное руководство 

1 Знакомство с классами 1, 5 класс сентябрь 

2 Составление социальных паспортов, обновление банка 

данных 

1 - 11 класс сентябрь 

3 Общешкольный классный час «Разговор о главном» 1 - 11 класс каждый учебный понедельник 

1 урок 

4 Работа с государственными символами России 1 - 11 класс в течение года 

5 Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1 - 11 класс сентябрь 

6 Родительские  собрания в классах  1 - 11 класс Один раз в четверть 

7 Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1 - 11 класс в течение года 

8 Индивидуальная работа с обучающимися 1 - 11 класс в течение года 

9 Работа с учителями - предметниками, работающими в 

классе 

1 - 11 класс в течение года 

10 Работа с родителями или законными представителями 1 - 11 класс в течение года 

11 Организация участия в детских объединениях. 1 - 11 класс в течение года 

 4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

 Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

1 – 11  Каждый учебный 

понедельник 

 Благотворительная ярмарка 1 - 11 Декабрь, апрель 

 «Внимание, дети!» 1 – 11  сентябрь 

Праздники 

 День знаний 

 

1 -11 классы 1 сентября 

 

 День учителя 1 -11 классы 5 октября 

 Международный день пожилых людей  1 -11 классы 1 октября 
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 День отца в России 1 -11  классы 16 октября 

 

 День матери в России 1 -11 классы 27 ноября 

 

 Новогодняя елка 1 -11 классы декабрь 

 День Защитника Отечества 1 -11 классы 22 февраля  

 Масленица 1 -11  классы февраль-март 

 Международный женский день 1 -11 классы 8 марта 

 День Победы  1 -11  классы 9 мая  

 Последний звонок 9, 11 класс май 

 Выпускной 9, 11 класс июнь 

Классные часы к памятным датам 

 Всероссийский урок ОБЖ 1 – 11 классы 1 сентября 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 1 -11  классы 3 сентября 

 День окончания Второй мировой войны  1 -11  классы 3 сентября 

 210 лет со дня Бородинского сражения 1 -11  классы 7 сентября 

 Международный день распространения грамотности 1 -11  классы 8 сентября 

 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

1 -11  классы 8 сентября 

 Международный день музыки 1 -11  классы 1 октября 

 Международный день школьных библиотек 1 -11  классы 25 октября 

 

 День памяти жертв политических репрессий 1 -11   класс октябрь 

 День народного единства 1 -11  классы 4 ноября  

 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

1 -11   классы 8 ноября 

 День Государственного герба Российской Федерации 1 -11  классы 8 ноября 

 День начала Нюрнбернского процесса 1 -11   классы 20 ноября 

 День неизвестного солдата 1 -11  классы 3 декабря 

 Международный день инвалидов 1 -11   классы 3 декабря 

 День добровольца (волонтера) в России 1 -11  классы 5 декабря 

 Международный день художника 1 -11  классы 8 декабря 

 День героев  Отечества 1 -11  классы 9 декабря 

 День Конституции Российской Федерации 1 -11  классы 12 декабря  

 День российского студенчества 1 -11  классы 25 января 

 День полного освобождения  Ленинграда отфашисткой 

блокады 

1 -11  классы 27 января 

 День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

1 -11   классы 27 января 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1 -11  классы 2 февраля 

 День российской науки 1 -11  классы 8 февраля 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1 -11  классы 15 февраля 

 Международный день родного языка  1 -11  классы 21 февраля  

 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1 -11  классы 3  марта  
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 День воссоединения Крыма с Россией  1 -11  классы 18   марта  

 Всемирный день театра 1 -11  классы 27   марта  

 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1 -11  классы 12 апреля  

 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1 -11  классы 19 апреля  

 Всемирный день Земли 1 -11  классы 22 апреля  

 День детских общественных организаций России 1 -11  классы 19 мая  

 День славянской письменности и культуры  1 -11   классы 24 мая  

Тематические недели, декады, месячники 

 Месячник ОБЖ, безопасность (акция «Внимание, дети!») 1 - 11 сентябрь 

 «Мир школьных традиций». Месячник математики и 

информатики. 

1 - 11 октябрь 

 «Крепка семья – крепка держава» Месячник языков 

(удмуртский, английский) 

1 - 11 ноябрь 

 «Новогодние приключения».  

«Поэт, художник, композитор». Месячник литературы, 

ИЗО, музыки 

1 - 11 декабрь 

 «Истоки народных традиций». Месячник физкультуры. 1 - 11 январь 

 «Я – патриот!». Месячник русского языка. 1 - 11 февраль 

 «Да здравствуют науки!» Месячник биологии, химии, 

физики. 

1 - 11 март 

 «За здоровый образ жизни». Месячник истории 1 - 11 апрель 

 «Победа. Память. Семья». Месячник технологии 1 - 11 май 

 «Ура, каникулы!» Летний лагерь 1 - 8 июнь 

Концерты, конкурсы. 

 Конкурс цветочных композиций к Дню учителя 1 - 11 класс октябрь 

 Конкурс плакатов к Дню учителя 1 - 11 класс октябрь 

 Конкурс плакатов к Новому году 1 - 11 класс декабрь 

 Конкурс на лучшее оформление кабинетов к Новому году 1 – 11  класс декабрь 

 Смотр талантов 1 – 11 класс февраль 

 Конкурс «Самый классный класс» 1-4,  

5 – 8,  

9 – 11  классы 

в течение года 

 Музыкальная открытка  ко Дню учителя. День 

самоуправления.  

1 – 11 классы октябрь 

 Концерт ко Дню матери 1 – 11  ноябрь 

 Патриотический концерт 1 - 11 апрель, май 

Спортивные мероприятия 

 Дни здоровья  1 - 11 1 раз в четверть 

 Кроссы (осенний, весенний)  1 - 11 сентябрь, май 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Организация экскурсий. Походы выходного дня. 

Организация экскурсионных поездок. 

1 - 11 в течение года 

 Участие в социальных проектах 1 - 11 в течение года 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1 - 11 класс в течение года 

 Оформление классных уголков 1 - 11 класс сентябрь 

 Уход в кабинетах за растениями 1 - 11 класс в течение года 
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 Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1 - 11 класс в течение года 

 Озеленение пришкольной территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1 - 11 класс май-сентябрь 

    

 7. Работа с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания 1 - 11 класс 2 раза в год  

 Классные родительские собрания  1 - 11 класс в течение года, по графику 

 Родительский всеобуч  1 - 11 класс в течение года, по графику 

 Создание общешкольного родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

1 - 11 класс сентябрь 

 Информационное оповещение через школьный сайт 1 - 11 класс по необходимости 

 Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей 

1 - 11 класс по требованию 

 Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

1 - 11 класс по необходимости 

 Работа Совета профилактики 1 - 11 класс 1 раз в четверть 

 Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий 

1 - 11 класс по плану 

 Участие в мероприятиях Службы медиации 1 - 11 класс по необходимости 

 Организация совместного посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1 - 11 класс по плану 

    

 8. Самоуправление  

    

 9. Профилактика и безопасность 

    

 10. Социальное партнёрство  

    

 11. Профориентация  

    



 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного 

общего образования включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учеб- 

но-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы 

основного общего образования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы основного общего образования является создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отноше- 

нию к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечи- 

вающей получение качественного основного общего образо- 

вания, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучаю-щихся, родителей (законных представителей) несо- 

вершеннолетних обучающихся и всего обще- ства, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укреп- 

ление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в МОУ «Ключевская СОШ» для участников об- 

разовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения обра- 

зовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессио- 

нальные пробы, практическую подготовку, использование 
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возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и соци- 

альных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные про- 

блемные 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; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, рос- 

сийской гражданской идентичности и социаль- но-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством про- 

ектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю- 

щихся при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ- 

ников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внеш- 

ней социальной среды (населенного пункта, муниципального 

района, субъекта Российской Федерации), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре- 

ализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной обра- 

зовательной, общественной, проектной, учеб- но-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор- 

ческой деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 



263 
 

его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего обра- 

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обуча- 

ющихся, родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творче- 

ского потенциала педагогических и руководящих работников 

Организации, повышения их профессиональной, коммуни- 

кативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления Организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования 

каждому обучающемуся, родителям (законным представите- 

лям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего пе- 

риода обучения обеспечен доступ к информацион- но-

образовательной среде в школе. 

Учебно-методические условия, в том числе условия ин- 

формационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации  

программы основного общего образования обеспечены  

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Ключевская 

СОШ» включает комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 

-возможность использования участниками образовательного 

процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной 
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среды; 

-безопасный доступ к верифицированным образовательным 

ресурсам цифровой образователь ной среды; 

-информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

-информационное сопровождение проектирования обуча- 

ющимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

-планирование образовательной деятельности и ее ресурс- 

ного обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образова- 

тельной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников обра- 

зовательных отношений (обучающихся, родителей (закон- 

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации дистанционное взаимодействие Ор- 

ганизации с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованны- 

ми организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения без- 

опасности жизнедеятельности. 

 

Эффективное использование информацион- 

но-образовательной среды предполагает компетентность 

работников МОУ «Ключевская СОШ» в решении профес- 

сиональных задач с применением ИКТ, наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, чи- 

тального зала, учебных кабинетов и лабораторий, адми- 
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нистративных помещений, сервера и официального сайта 

Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в 

том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой ин- 

формации, связанной с реализацией программы основ- 

ного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности 

и условиями ее осуществления. 

Организация предоставляет не менее одного учебника 

из федерального перечня учебников, допущенных к ис- 

пользованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до- 

пускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения про- 

граммы основного общего образования, на каждого обу- 

чающегося по каждому учебному предмету, курсу, мо- 

дулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа предоставляет учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, вхо- 

дящими в перечень организаций, осуществляющих вы- 

пуск учебных пособий, которые допускаются к исполь 

зованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального об- 

щего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебному модулю, входящему 

как в обязательную часть основной образовательной 

программы, так и в часть программы, формируемую 
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участниками образовательных отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и регио- 

нальных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными обра- 

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным пред- 

метам учебного плана и имеет фонд дополнительной ли- 

тературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литера- 

туру, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию программы ос- 

новного общего образования. 

Информационно-образовательная среда школы обес- 
печивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де- 

ятельности), учебных модулей, учебным изданиям и об- 

разовательным ресурсам, указанным в рабочих програм- 

мах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информа- 

ции о ходе образовательного процесса, результатах про- 

межуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий, процедурах и критериях оценки результатов 

обучения; возможность использования современных ИКТ 

в реали- зации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, 

электронных образова- тельных и информационных 

ресурсов, средств опреде- ления уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных 

об- разовательных технологий, объек- тивного 

оценивания знаний, умений, навыков и дости- жений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информацион- 
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но-образовательной среды школы обеспечивается в том 

числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего об- 

разования с применением электронного обучения, ди- 

станционных образовательных технологий каждый обу- 

чающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным авторизированным доступом к сово- 

купности информационных и электронных образова- 

тельных ресурсов, информационных технологий, соот- 

ветствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ ос- 

новного общего образования в полном объеме независимо 

от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет как на территории школы, так и за ее пределами 

(далее - электронная информационно-образовательная 

среда). 

Реализация программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответ- 

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитар- но-

эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда 

школы обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, электронным учебным из- 

даниям и элек- тронным образовательным ресурсам, ука- 

занным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 
- формирование и хранение электронного портфолио обу- 

чающегося, в том числе выполненных им работ и ре- 

зультатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образователь- 

ного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы основного общего об- 

разования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки резуль- 

татов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информацион- 

но-образовательной среды обеспечивается соответствующи- 

ми средствами ИКТ и квалификацией работников, ее ис- 

пользующих и поддерживающих. Функционирование элек- 

тронной информационно-образовательной среды соответ- 

ствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информацион- но-

образовательной среды обеспечивает безопасность хра- 

нения информации об участниках образовательных отноше- 

ний, безопасность цифровых образовательных ресурсов, ис- 

пользуемых Организацией при реализации программ основ- 

ного общего образования, безопасность организации образо- 

вательной деятельности в со-ответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова- 

ниями. Условия для функционирования электронной инфор- 

мационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 
 

Перечень информационных ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор 

ресурсов для обучения (конспекты, видео- лекции, упражне- 

ния и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным пред- 

метам и подготовке к проверочным работам, а также темати- 

ческие вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы по-могает отрабатывать ошибки учеников, вы- 

страивает их индивидуальную образовательную тра- екторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х классов. В числе 

возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая про- 

верка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 
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4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать 

школьнику проверочную работу. Если в ходе работы ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 

отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные 

форматы материалов (текст, мульти- медиа, интерактивные 

ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен 

для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн 

курсы для обучающихся 1-11 классов. Преду- смотрена си- 

стема видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены допол- 

нительные главы по различным предме-там для 7–9-х классов. 

Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для ис- 

пользования в качестве программ дополнительного образо- 

вания, а также для повышения квалификации педа-гогов. 

7. https://edu.sirius.online/#/ 
8. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллек- 

ция уроков по основным предметам школьной программы. 

На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и трена- 

жеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 

классов. https://interneturok.ru/ 

9. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к 

электронным версиям учебно- методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный 

ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

10. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной ли- 

тературы сайт http://akademkniga.ru/ 

11. Система дистанционного обучения Института развития 

образования УР: 

– организован доступ к каталогу ресурсов по основным 

общеобразовательным предметам. Имеется возможность 

корректировать курсы под свои образовательные цели. 

12. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым 

книгам 

13. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской 

литературы 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://akademkniga.ru/
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При реализации программы основного общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации ука- 

занной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими 

в реализации программы основного общего образования с ис- 

пользованием сетевой формы. Особым направлением сотруд- 

ничества является взаимодействие с родителями и обществен- 

ными организациями. 
При реализации настоящей образовательной программы основного  

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются  

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности, а также оборудование «Точки 

Роста». 

•  
 

 

 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица),  

участвующего в 

реализации  

сетевой 

образовательной  

программы 

 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации основной 

образовательной 

программы 

 

Основания  

использования  

ресурсов  

(соглашение,  

договор) 

1 Автономная некомерческая 

организация  «Клуб молодых 

педагогов» 

набор LEGO-SPIKI сетевой договор 

2 Глазовский технический 

колледж 

мастерские 

кадры 

техника 

сетевой договор 

3 СПК «Коммунар» мастерские 

кадры 

техника 

сетевой договор 

4. МОУ «Октябрьская СОШ»» наборы ОБЖ. 

робототехника 

сетевой договор 

5 Детская юношеская  

спортивная школа 

кадры сетевой договор 

6 Военный комиссариат 

г.Глазова, Глазовского, 

Балезинского 

и Ярского районов 

Формирование у 

школьников 

психологической и 

волевой готовности 

к патриотическому и 

гражданскому 

поведению. 

 

7 КПДНиЗП Профилактическа  
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Глазовского района, ПДН 

ОВД 

г.Глазова и Глазовского 

района. 

я работа с детьми 

группы 

социального 

риска; 

профилактика 

беспри- зорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их. 

8 КЦСОН Адресная помощь 

семьям, 

нуждающимся в 

социальной 

поддержке, 

формирование 

положительных 

нравственных 

качеств 

обучающихся. 

 

9 Краеведче- ский музей 

«Иднакар» 

Организация 

просветитель- 

ской 

деятельности, 

эстетиче- 

ское, патриотическое 

воспитание- 

 

10 МУДО 

«ДДТ», 

Занятость 

школьников в 

неурочное время 

в студиях, 

развитие 

творческих 

способ- ностей 

учащихся. 

Участие учащихся 

школы в 

конкурсах  в районных мероприятиях. 

 

11 ДЮСШ, МЦ 

«Диалог», 

Ключевской ЦСДК 

 

12 ГГПИ Профориентационная 

работа. 

Помощь в выборе 

дальнейшей 

образовател ной 

траектории. 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего 

образования образовательная организация укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педа- 

гогическими, руководящими и иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работни- 

ков образовательной организации, участвующими в реа- 

лизации основной образовательной программы и созда- 

нии условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагоги- 

ческих работников образовательной организации, реали- 

зующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Для реализации ООП ООО школа на 100% укомплектована 

квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют: 1 ди- 

ректор, 3 заместителя директора школы, 15 учителей, 1 педагог-

библиотекарь. 

Квалификация педагогических работников школы отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалифика- 

ционных справочниках, и (или) профессиональных стандар- 

тах. 

Уровень квалификации работников школы по всем занима- 

емым должностям соответствует квалификационным характе- 

ристикам по соответствующей должности, а также первой и 

высшей квалификационных категорий. Из 20 педагогов школы, 

имеют высшую квалификационную категорию – 5 чел., 

первую квалификационную категорию – 7 чел., аттестованы на 

соответствие занимаемой должности – 5 человек. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ос- 

новной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием докумен- 

тов о присвоении квалификации, соответствующей долж- 

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содер- 

жащих конкретный перечень должностных обязанностей ра- 

ботников, с учетом особенностей организации труда и управ- 

ления, а также прав, ответственности и компетентности ра- 

ботников образовательной организации, служат квалифика- 

ционные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представ- 

ленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогиче- 
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ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ос- 

новной 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 Феде- 

рации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ- 

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профес- 

сиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной катего- 

рии. Проведение аттестации педагогических работников в це- 

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалифика- 

ционной категории педагогических работников осуществля- 

ется аттестационными комиссиями, формируемыми феде- 

ральными органами исполнительной власти, в ведении кото- 

рых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных ор- 

ганизаций, находящихся в ведении субъекта Российской Фе- 

дерации, муниципальных и частных организаций, осуществ- 

ляется аттестационными комиссиями, формируемыми упол- 

номоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образова- 

тельной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 
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квалификац

ии 

документам

и об 

образован ии 

(профес- 

сиональной 

переподго- 

товке) (%) 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

резуль- 
татами аттестации 

Соответ

- ствие 

за- 

нимаемо

й 

должнос

ти (%) 

Квалифи 

кационная 

категория 

(%) 

Педагогиче 

ские 

работники 

100% 29% 41% 

Руководящие 
работники 

100% - 100% 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов спо- 

собствует совершенствованию образовательного процесса, 

повышению квалификационного уровня педагогов. 95% учи- 

телей имеют высшее профессиональное образование в соот- 

ветствии с профилем преподаваемых предметов. Директор и 

заместители директора прошли профессиональную перепод- 

готов- ку по направлению «Менеджмент в образовании». 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обес- 

печивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реа- 

лизации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалифика- 

ции педагогических работников. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

программы основного общего образования, получают допол- 

нительное профессиональное образование по программам по- 

вышения квалификации. В школе создана система повышения 

квалификации. Приоритетным направлением является обуче- 

ние педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС 

ООО (обучено 100% педагогов), овладение современными пе- 
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дагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство пе- 

дагогов прошли курсы повышения квалификации на базе ГАОУ 

ДПО УР «ИРО». Использованы следующие формы повышения 

квалификации: участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

 

Динамика прохождения курсовой переподготовки за по- 

следние 3 года: 
 

 

Прослушано учителями 14 вебинаров и семинаров на раз- 

личных платформах: Ассоциация руководителей ОО РФ, 

платформа parta.school, uchi.ru, Портал Педсовет. Су, Я Учи- 

тель. Интенсив 3., Онлайн-школа «МАМА ЗНАЙКА», ЯКласс. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходи- 

мого квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровожде- 

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требо- 

ваний ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного 

общего образования рассматриваются методическими объ- 

единениями, действующими в образовательной организации, 

а также методическими и учебно-методическими объеди- 

нениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. Ежегодно состав- 

ляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, 
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виды дея- тельности методических объединений, темы и 

формы мето- дической работы педагогов. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образова- 

тельной организации, обеспечивают исполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм орга- 

низации образовательной деятельности при реализации обра- 

зовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая осо- 

бенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (за- 

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего об- 

разования осуществляется: 

— учителем-логопедом (0,1 ст); 

— учителем-дефектологом (0,1 ст); 

В процессе реализации основной образовательной про- 

граммы осуществляется индивидуальное психоло- го-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Вывод: психолого-педагогические условия реализации ос- 
новной образовательной программы основного общего об- 

разования требуют совершенствования и развития. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- 
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граммы основного общего образования опирается на испол- 

нение расходных обязательств, обеспечивающих государ- 

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бес- 

платного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, харак- 

теризующие качество и (или) объем (содержание) государ- 

ственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (вы- 

полнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- 

граммы основного общего образования осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспе- 

чение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования 

в организации осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования — гарантированный мини- 

мально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации обра- 

зовательной 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 направ- 

ленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с 
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ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального обра- 

зования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю- 

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законода- 

тельством особенностей организации и осуществления обра- 

зовательной деятельности (для различных категорий обучаю- 

щихся), за исключением образовательной деятельности, осу- 

ществляемой 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 муниципаль- 

ными общеобразовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на при- 

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления об- 

щего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муни- 

ципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необ- 

ходимые для выполнения государственного задания, придер- 

живаясь при этом принципа соответствия структуры направ- 

ления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 
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При   разработке программы образовательной организации 

в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реа- 

лизации образовательной программы основного общего об- 

разования 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 вы- 

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру- 

гую работу, определяемого в соответствии с Указами Прези- 

дента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государ- 

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагоги- 

ческих работников муниципальных общеобразовательных ор- 

ганизаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной орга- 

низации осуществляется в пределах объема средств образова- 

тельной организации на текущий финансовый год, установ- 

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспе- 

чения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами об- 

разовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, раз- 

работанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа- 
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там освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достиже- 

ний обучающихся, активность их участия во внеурочной дея- 

тельности; использование учителями современных педагоги- 

ческих технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педаго- 

гического опыта; повышение уровня профессионального ма- 

стерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педа- 

гогического, инженерно-технического, административ- 

но-хозяйственного, производственного, учеб- 

но-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 муни- 

ципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления обра- 

зовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной 

проф-союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сете- 

вого взаимодействия действует механизм финансового обес- 

печения образовательной организацией и организациями до- 

полнительного образования детей, а также другими социаль- 

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реа- 

лизации образовательных программ на проведение заня- 

тий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образо- 

вательной организации (организации дополнительного 
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образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельно- 

сти, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной про- 

граммы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- 

ственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвеще-

ния 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, дополни- 

тельного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зареги- 

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- 

ственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования определяет нормативные за- 

траты субъекта Российской Федерации (муниципального об- 

разования), связанные с оказанием государственными (муни- 

ципальными) организациями, осуществляющими образова- 

тельную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным за- 

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду- 

смотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является от- 

крытой 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 образовательной организа- 

ции являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным пред- 

метам на государственном языке Российской Федерации 

(языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее од- 

ного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справоч- 

но-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

модели, печатные, экранно-звуковые средства, мульти- 

медийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленом порядке процедуру верифи- 

кации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинема- 

тографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функциониро- 

вание информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функцио- 

нирование информационно-образовательной среды; 
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 служба технической поддержки функционирования ин- 
формационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации 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 ин- 

тересов, 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 профессиональ- но-производственном 

окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучаю- 

щихся, включающей овладение ключевыми компетен- 

циями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духов- но-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентич- 

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образо- 

вательных планов обучающихся, обеспечения их эффек- 

тивной самостоятельной работы при поддержке педаго- 

гических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования со- 

циальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре- 

ализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотно- 
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сти, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности совре- 

менных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в со- 

ответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных пред- ставителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональ- 

ной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использова- 

нием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда орга- 

низации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и электронным об- 

разовательным ресурсам, указанным в рабочих про- 

граммах посредством сайта (портала) образовательной 

организации:(https://shkolaklyuchevskayar18.gosweb.gosus

lugi.ru/)

 формирование и хранение электронного портфолио обу- 

чающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образователь- 

ного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы основного общего об- 

разования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки резуль- 

татов 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 позво- 

ляет обучающимся осуществить: 

https://shkolaklyuchevskayar18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolaklyuchevskayar18.gosweb.gosuslugi.ru/
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 поиск и получение информации в локальной сети орга-
низации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной 

задачей; 
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследователь- 

ской и творческой деятельности в сети образовательной 

организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, со- 

браниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде- 

нием. 

В случае реализации программы основного общего образо- 

вания, в том числе адаптированной с применением электрон- 

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде органи- 

зации из любой точки, в которой имеется доступ к информа- 

ционно-телекоммуникационной Сети как на территории ор- 

ганизации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информацион- 

но-образовательной среды требует соответвующих средств 

ИКТ и квалификации работников, ее использующих и под- 

держивающих. 

Функционирование электронной информацион- но-

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации
1
. Информационно-образовательная 

среда организации обес- печивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в 

таблице (см. таблицу) 
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за- щите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (по- следняя 
редакция) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения органи- зациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 



287 
 

образовательных технологий при реализации образовательных про- грамм» от 23.08.2017 № 
816 

 

Таблица 

Характеристика информационно-образовательной 

среды 

№ 

 

п

/

 

п 

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонен- 

тов ИОС 

Сроки со- 

здания 

условий 

в 

соответ- 

ствии 

с 

требова- 

ниями 

ФГОС 

(в 

случае 

полного 

или 

частично 

отсутствия 

обеспечен- 

ности) 

1
. 

Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме по каждому 

предмету, курсу, 

модулю обяза- тельной 

части учебного плана 

ООП ООО в расчете не 

менее одного экзем- 

пляра учебника по пред- 

мету обязательной 

части учебного плана на 

одного 
обучающегося 
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2
. 

Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме или учебные 

пособия по каждому 

учебному пред- мету, 

курсу, модулю, 

входящему в часть, 

фор- мируемую 

участниками 

образовательных отно- 
шений, учебного плана 
ООП ООО в расчете 
не менее одного экзем- 

пляра учебника по пред- 

мету обязательной 

части 

учебного плана на 

одного обучающегося 

 

 

 

3
. 

Фонд 

дополнительной 

литературы художе- 

ственной и научно-

популярной, 

справочно-

библиографических, 

периодических 

изданий, в том числе 

специальных 

изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

См.ниже 

в  таблице 

Приобрете

н ие 

учебников 

и пособий 

обеспечив

аю щих 

реализаци

ю ФГОС -

21 
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4
. 

Учебно-наглядные 

посо- бия (средства 

обучения): натурный 

фонд (нату- 

ральные природные 

объекты, коллекции 

промышленных 

матери- алов, наборы 

для 

экспериментов, 

коллекции 

народных 

промыслов и др.); 

модели разных 

видов; печатные 

средства (де- 

монстрационные: 

таб- лицы, 

репродукции 

портретов и картин, 

альбомы 

изобразитель- ного 

материала и др.; 

раздаточные: 

дидакти- ческие 

карточки, паке- ты-

комплекты докумен- 
тальных материалов 

 

 

 

 и др.); 
экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохре- стоматии, 

видеофиль- мы), 

мультимедийные 

средства (электронные 

приложе- ния к 

учебникам, аудио- 

записи, видеофильмы, 

электронные 
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медиалек- ции, 

тренажеры, и др.) 

5
. 

Информацион- 
но-образовательные 

ре- сурсы Интернета 

(обес- печен доступ 

для всех участников 

образова- тельного 

процесса) 

 

Доступ 

обеспеч

ен 

6
. 

Информацион- 
но-

телекоммуникационна я 

инфраструктура 

В наличии 
 

 

7
. 

Технические средства, 

обеспечивающие 

функ- ционирование 

информа- ционно-

образовательной 
среды 

 

 

 

 

8
. 

Программные инстру- 

менты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ин- формацион- 
но-образовательной 
среды 

 

 

9
. 

Служба технической 

поддержки 

функциони- рования 

информацион- 

но-образовательной 

среды 

Техническ

ая 

поддержка 

осуществл

яе тся 

лаборант

ом ЭКТ 
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Анализ укомплектованности учебной, художественной, 

справочной литературой 

 

Показатель Состоит 

экземпляров  

на отчетную 

дату, экз. 

в т. ч. 

приобрете

но в 

отчетный 

период 

Объем библиотечного 
фонда 

7005 119 

Учебники 1930 119 

Учебные пособия 2749 11 

Справочно-энциклопедические 
издания 

318 318 

Художественная литература 3100 10 

 

Вывод: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, утвер- 

жденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Оснащенность библиотеки учебно-методическими посо- 

биями достаточная. Требуется финансирование библио- 

теки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 
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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 ос- новного общего образования;

 безопасность и комфортность организации учебного 

процесса;

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, сани- 

тарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, со- временных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства тер- ритории;

 возможность для беспрепятственного доступа всех 

участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

ор- ганизации, осуществляющей образовательную 

дея- тельность.
 

Оценка материально-технической базы школы. 
Ключевская средняя школа Глазовского района Удмуртской 

Республики была открыта в 1911 году как начальная 

однокомплектная с тремя классами на 30-35 человек. После войны 

в 1954 году постановлением Совета Министров УАССР от 3 

августа 1954 года Ключевская школа получила статус среднего 

общеобразовательного учреждения. В 1966 году было построено 

здание для садика, в 1973 году – новое кирпичное здание школы. В 

2016 году в школе открыта новая столовая на 48 посадочных мест, 

осуществлён капитальный ремонт спортивного зала, появляется 

современная техника (компьютеры, интерактивные доски, 

ноутбуки). 
Сделав сравнительный анализ оснащенности школы с 

требованиями, можно сделать выводы: 

в школе созданы оптимальные материально-технические 

условия для реализации общеобразовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

.Техника и средства обучения устаревшие, что мешает 

эффективной организации учебной деятельности, 

особенно дистанционного и электронного обучения; 

устаревшее ла- бораторное оборудование в кабинете 

физики и химии, биологии; необходимо организовать 

комфортную зону отдыха, дооборудовать актовый зал 

большим экраном, про- ектором для организации онлайн-

мероприятий, не хватает в кабинете информатики 

наушников для индивидуальной ра- боты учащихся, нет 

кабинета для организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

Приложение  

Список учебников. 

5 класс 

Название 

учебников 

Автор 

Русский язык. Баранов, Ладыженская, Тростенцова 

(2ч) 

Литература. Литература. 5 класс. В 2 частях. 
Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Математика. Виленкин Н.Я. 

География  Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др.Под ред. Климановой 

О.А.Класс: 5-6 

Информатика  Босова 

История Древнего 

мира. 

Вигасин, Годер и др. 

https://book.kuz-edu.ru/order/8210#book12443
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Английский язык. Кузовлев В.П. 

Биология Понамарева  И.Н. 

Обществознание Боголюбов 

Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др. 

6 класс 

Название 

учебников 

Автор 

Русский язык. Баранов М. Т.А. 

Ладыженская,Тростенцова Л.А. и др.. 

Литература . Снежневская М.Я. Хренова О.М. под 

ред. Беленького Г.И. 

Математика. Виленкин Н.Я. 

Информатика. Босова Л. 

История Средних 

веков. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История России с 

древнейших 

времен до конца 16 

века. 

Под редакцией Торкунова  

Биология.  

 

Понамарева И.Н. 
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География. 

Землеведение. 

Домогацких, Алексеевский 

ОБЖ. Маслов А. Г. и др. 

Английский язык. Кузовлев В.П. 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и 

др. 

технология Глозман Е.С, Кожина О.А, Хотунцев 

Ю.Л, Кудакова Е.Н 

7 класс 

Название учебников Автор 

Русский язык. 7 кл. Баранов М. Т., Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. и др. 

Литература. 7 кл. Беленький Г.И.Демидова Н.А. 

Колокольцев Е.Н. др. под ред. 

Беленького Б.И. 

Алгебра. 7 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Геометрия. 7-9 кл. Атанасян Л. С., Бутузов 

В.Ф.Кадомцев С.Б. 

Физика. 7 кл. Пёрышкин А. В. 

Биология. Животные. 

7 кл. 

Латюшин В. В., Шапкин В. А. 

География.. Алексеев А.И. 



296 
 

История России Под редакцией Торкунова 

Всеобщая история: 

История нового 

времени:1500-1800 

Юдовская А. Я., Баранов П. А. 

Ванюшкина Л. М. 

Английский язык. 7 кл. Кузовлев В.П. 

ОБЖ. 7 кл. Вангородский С. Н.,Кузнецов М. 

Латчук В. Н. 

Информатика. 7 кл. Босова Л. 

Обществознание. 7 кл. Боголюбов Л.Н. , Городецкая Н.И, 

Иванова Л.Ф.и др. 

  

8 класс 

Название учебников Автор 

Русский язык. 8 кл. Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т.А, Дейкина А. Д. 

Литература. 8 кл. Беленький Г.И. 

Алгебра. 8 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Физика. 8 кл. Пёрышкин А. В. 
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Химия. 8 кл. Габриелян О. С.Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Биология Человек 

8 кл. 

Колесов Д. В., Маш Р. В., 

Беляев Н. Н. 

География России. Домогацких 

История России . Под редакцией Торкунова 

Всеобщая история 

.История Нового времени 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л.М. 

Обществознание. 8 кл. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. 

ОБЖ. 8 кл. Вангородский С. Н.,Кузнецов М.И. 

Латчук В. Н. 

Английский язык. 8 кл. Кузовлев В.П. 

Информатика и ИКТ 

8 кл. (Базовый курс) 

Босова 

 

9 класс 

Название учебников Автор 

Русский язык Тростенцова Л. А.. Ладыженская Т. 

А., Дейкина А. Э. И др. 

Литература. Беленький 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Геометрия. 7 - 9 кл. Атанасян  Л. С. ., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Физика Пёрышкин А. В. Гутник Е. Н. 
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Химия Габриелян О. С.Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Биология Каменский А. А., Криксунов Е. А., 

Пасечник В.В. 

География Домогацких 

История России Под редакцией Торкунова 

Всеобщая история.  

История Нового времени. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., под 

редакцией Искандерова А.А. 

Английский язык Кузовлев В.П.   

ОБЖ Вангородский С. Н., Кузнецов М. И. 

Латчук В. Н. 

Информатика и ИКТ. Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

 

Обществознание 

Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., 

Жильцова Е. 
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