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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - 
ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная Котовская школа » (далее – образовательная 
организация)    разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) 
(https://fgosreestr.ru) и федеральной основной общеобразовательной программой 
основного общего образования (далее- ФОП ООО).

Образовательная программа основного общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
Котовская  школа»  является  основным  документом,  определяющим  содержание
общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная  Котовская   школа»  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности, при  учёте  установленного  ФГОС ООО соотношения  обязательной
части программы                    и части, формируемой участниками образовательного
процесса.

Основная образовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и
информационно- методических материалов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального,
основного общего образования»;

 Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной -
4 - деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»;

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

 Устав МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская   школа», утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа от
23марта  2017 года № 1038;

 Локальные акты МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская  школа».
Целями реализации ООП ООО являются:

 организация  учебного  процесса  с учётом  целей,  содержания  и  планируемых
результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
 организация деятельности педагогического коллектива по созданию

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных
обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в
особом внимании и поддержке.
Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает

решение следующих основных задач:
 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способностей к социальному самоопределению;

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования;

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;

 выявление  и развитие  способностей обучающихся,  в  том  числе проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других,
организацию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников в  проектировании и развитии социальной среды
образовательной организации;

 включение обучающихся  в процессы познания и преобразования социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
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 организация социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями,
организациями  профессионального  образования,  центрами  профессиональной
работы;

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

ООП ООО учитывает следующие принципы:
 принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях,

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и
условиям обучения на уровне основного общего образования;

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
образовательной организации ФОП ООО характеризует право получения
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах
внеурочной деятельности;

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и
самоконтроль);

 принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает
возможность  и  механизмы разработки  индивидуальных программ и  учебных
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающегося;

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения  мира  личности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию и
непрерывному образованию;

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета
специфики изучаемых учебных предметов;

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения
образовательной программы;

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий.
Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного
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санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021
г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее –
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.
№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря 2020 г.,  регистрационный № 61573),  действующими до 1 января 2027 г.
(далее – Санитарно-эпидемиологические требования).

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности
обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет
не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе,
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
образовательной организации.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 
общего образования

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным
целям основного общего образования, представленным в ФООП ООО как система
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися
ООП  ООО  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации
к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского
воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,
эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического



7

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной
и природной среды.

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

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных
предметов,  учебных курсов,  модулей в  целостную научную картину мира)  и
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,
регулятивные);

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной
образовательной траектории;

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

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные
учебные действия, составляющие умение овладевать:
 познавательными универсальными учебными действиями;
 коммуникативными универсальными учебными действиями;
 регулятивными универсальными учебными действиями.

Овладение познавательными универсальными учебными действиями
предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые
исследовательские действия, работать с информацией.

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной
деятельности.

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают:
 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной
области; предпосылки научного типа мышления;

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение

знаний и конкретные умения;
 определяют минимум содержания  гарантированного  государством основного

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного
предмета;

 определяют  требования  к  результатам  освоения  программ основного  общего
образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,
«Обществознание», «География», «Основы безопасности  жизнедеятельности»
на базовом уровне;

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и
мира в целом, современного состояния науки.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
программы основного общего образования

.  Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в   МБОУ
«Основная общеобразовательная Котовская  школа» являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального
уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как
основа аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки,  её  содержательной и  критериальной
базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки
включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:  стартовую диагностику; текущую и
тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний
мониторинг образовательных достижений обучающихся.

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования[ Статья
95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7598; 2022, № 48, ст. 8332).]; мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.

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

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

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
через:оценку предметных и метапредметных результатов;использования комплекса
оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе
обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;использования разнообразных методов и форм оценки,
взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных
работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих
работ;использования форм работы, обеспечивающих возможность включения
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,
взаимооценка);использования мониторинга динамических показателей освоения
умений  и  знаний,  в  том числе  формируемых с  использованием  информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий.

Оценка личностных результатов обучающихся в МБОУ «Основная
общеобразовательная Котовская школа»  осуществляется через оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
устанавливаются требованиями ФГОС ООО.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни
образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской
Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты
обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках
обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)
данных.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых  результатов  освоения  ООП ООО, которые  отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:
 познавательными универсальными учебными действиями (замещение,

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические
операции, включая общие приемы решения задач);

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

 регулятивными универсальными учебными 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 учебном сотрудничестве, осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется

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

Формы оценки:
 для проверки читательской грамотности - письменная работа на

межпредметной основе;
 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с

письменной (компьютеризованной) частью;
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка
процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных
учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью
не менее чем один раз в два года.

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее –
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую и другие).

Выбор  темы  проекта  осуществляется  обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

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

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.

Проект оценивается по следующим критериям:
 сформированность познавательных универсальных учебных действий:

способность  к  самостоятельному приобретению  знаний и решению  проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
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решения,  включая поиск и обработку информации,  формулировку выводов и
(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью
во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей;
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий:
умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Предметные результаты освоения ООП ООО в МБОУ «Основная
общеобразовательная  Котовская   школа»  с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы
на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных
соответствующим направлениям функциональной грамотности.

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание
роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах,
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний
или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
 использование изучаемого материала при решении учебных задач,

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

 использование специфических для предмета способов действий и видов
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной
деятельности.

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное
использование приобретённых знаний и способов действий при решении
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания,
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в
реальной жизни.
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Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником
в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в
приложении к ООП ООО.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету
включает:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их

формирования  и способов  оценки (например,  текущая  (тематическая), устно
(письменно), практика);

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);

 график контрольных мероприятий.
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего
образования.

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную
оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в
обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному
предмету.

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие)
с учётом особенностей учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг в МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская
школа» представляет собой следующие процедуры:
 стартовая диагностика;
 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценка уровня функциональной грамотности;
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 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ,
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
педагогическим работником обучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается
решением педагогического совета образовательной организации. Результаты
внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для
повышения квалификации педагогического работника.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей

В соответствии с ФГОС ООО рабочие программы учебных предметов,
учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей
формируются с учётом рабочей программы воспитания и структурно должны
содержать следующие обязательные пункты:
1) пояснительная записка;
2) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного курса внеурочной
деятельности, учебного модуля;
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного
курса внеурочной деятельности, учебного модуля;
4) тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, учебного
курса 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 (далее –
тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы и возможность использования по этой теме
электронных (цифровых) образовательных ресурсов).

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности представлены в Приложении 1 к ООП ООО МБОУ «Основная
общеобразовательная  Котовская   школа» и содержат 4 пункта в соответствии с
Положением о рабочих программах (учебных предметов, учебных курсов, учебных
курсов внеурочной деятельности, учебных модулей) МБОУ «Основная
общеобразовательная  Котовская школа».

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного
плана:
1. Русский язык
2. Литература
3. Родной (русский) язык
4. Родная литература (русская)
5. Иностранный (английский) язык
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6. Второй иностранный (немецкий) язык
7. Математика
8. Информатика
9. История
10. Обществознание
11. География
12. Физика
13. Химия
14. Биология
15. Основы духовно-нравственной культуры народов России
16. Изобразительное искусство
17. Музыка
18. Технология
19. Физическая культура
20. Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»

Пояснительная записка
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования

разработана  с  целью оказания  методической  помощи учителю русского языка  в
создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на
современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.

Программа по русскому языку позволит учителю:
 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированных в ФГОС ООО;

 определить и структурировать планируемые результаты обучения
и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретного класса.

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.
Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык
является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их
социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им
функций государственного языка и языка межнационального общения важны для
каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической
принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его
существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических
особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно
использовать русский язык в различных сферах
и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека
областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
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важнейшим средством  хранения  и  передачи  информации,  культурных традиций,
истории русского и других народов России.

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной
учебной деятельности, самообразования.

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на
развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать,
понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать
её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни.

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

уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного
отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и
хранения духовного богатства русского и других народов России, как к
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности,  проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к
культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития,
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом
преобразования мира;овладение  знаниями о русском языке,  его  устройстве  и
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского
языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и
использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических
средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;

 воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;
 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения, овладение русским языком как средством получения различной
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и
правил, конкретизации в процессе изучения русского языка;

 развитие функциональной грамотности в части формирования умений
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие),
осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста,
способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного
намерения автора, логической структуры, роли языковых средств.

В соответствии с  ФГОС ООО учебный  предмет «Русский язык»  входит в
предметную область  «Русский язык и литература»  и  является  обязательным для
изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -
714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в
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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).

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по  русскому языку:

Общие сведения о языке.
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь.

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на
основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение,
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с
научным сообщением.

 Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к
действию,  обмен мнениями,  запрос информации,  сообщение информации)  на
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее
6 реплик).

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи.

 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым.

 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее
150 слов.

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160
слов,  словарного  диктанта  объёмом 35-40  слов,  диктанта  на  основе  связного
текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).

Текст.
 Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
 Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
 Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.
 Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или

концовке.
 Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
 Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.
 Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более
предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если
этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные
сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,
характера темы.
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 Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную
и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы,
и использовать её в учебной деятельности.

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде
таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

 Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых
типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен
составлять не менее 280 слов,; для сжатого и выборочного изложения - не менее
300 слов).

 Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,
начальный логический анализ текста - целостность, связность,
информативность).

Функциональные разновидности языка.
 Характеризовать  сферу употребления,  функции,  типичные ситуации речевого

общения,  задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля;
основные особенности языка художественной литературы; особенности
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в
художественном произведении.

 Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать
особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным
разновидностям языка.

 Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,
написания реферата.

 Составлять  тезисы,  конспект,  писать  рецензию,  реферат,  оценивать  чужие  и
собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

 Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать
метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.

Система  языка
Сложносочинённое предложение

 Выявлять  основные средства  синтаксической связи между частями сложного
предложения.

 Распознавать  сложные  предложения  с  разными видами связи,  бессоюзные  и
союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).

 Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,
структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

 Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с
разными типами смысловых отношений между частями.

 Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
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 Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
 Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых

предложений и простых предложений с однородными членами,  использовать
соответствующие конструкции в речи.

 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
предложений.

 Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых
предложениях.

Сложноподчинённое предложение
 Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и

придаточную части предложения,  средства связи частей сложноподчинённого
предложения.

 Различать подчинительные союзы и союзные слова.
 Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим
средствам связи, выявлять особенности их строения.

 Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа
действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

 Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение
придаточных частей.

 Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых
предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать
соответствующие конструкции в речи.

 Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.
 Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.
 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых

предложений.
 Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки

знаков препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение

 Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного
предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.

 Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного
предложения.

 Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений
в речи.

 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений.

 Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений
и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции
в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных
сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
 Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
 Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи.
 Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
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 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с
разными видами связи.

 Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с
разными видами связи.

Прямая и косвенная речь
 Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью.
 Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в

высказывание.
 Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной

речью, при цитировании.
 Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой

и косвенной речью, при цитировании.

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»

Пояснительная записка
Программа по литературе позволит учителю:

 реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, сформулированных в ФГОС ООО;

 определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание
учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО,
федеральной программой воспитания.

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе
представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне
основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены
по годам обучения.

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,
в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.
Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое
освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на
читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как
национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение
выдающихся  художественных произведений  русской  и мировой литературы,  что
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро,
справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и
понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны
лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая
зависит от возрастных особенностей обучающихся,их психического и
литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего
образования   невозможно   без   учёта   преемственности   с   учебным   предметом
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных
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связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными предметами
предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма
мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы,
касающиеся отечественной и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение
планируемых результатов обучения литературе.

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания
собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности
к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в
отечественной и зарубежной литературе.

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных
задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры,
состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной
классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании
уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной
культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-
культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного
опыта  человечества,  национальных и  общечеловеческих культурных традиций  и
ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы
для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с
гармонизацией отношений человека и общества,  ориентированы на воспитание и
развитие  мотивации  к  чтению  художественных произведений,  как  изучаемых на
уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует
накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе
в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению,
книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя,
обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены
на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова,
в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых
для понимания,  анализа  и интерпретации художественных произведений,  умения
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями
других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей,
эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять
проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать
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авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;
воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках
достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные
произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с
произведениями других искусств, формировать представления о специфике
литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе,
развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных
источников, владеть навыками их критической оценки.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены
на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том
числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном
диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно
отстаивая свою.

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в
5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2
часа в неделю.

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и
патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении
единства многонационального народа Российской Федерации;

 понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного,
делового, публицистического;

 владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной),
анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать,
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом
литературного развития обучающихся),  понимать условность художественной
картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;

 анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и
авторскую позицию, учитывая художественные  особенности  произведения и
отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять
особенности композиции и основной конфликт произведения, характеризовать
авторский пафос;  выявлять и осмысливать формы  авторской оценки героев,
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом
произведения, объяснять своё понимание нравственно-философской,
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом
литературного развития обучающихся), выявлять языковые особенности
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой



22

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя
особенности авторского языка и стиля;

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и
интерпретации произведений,  оформления собственных оценок и наблюдений
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия;
художественный образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры
(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание,
поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)),
форма  и  содержание  литературного  произведения,  тема,  идея,  проблематика,
пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет,
композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие
действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление),
конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик,
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж,
речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная
деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка,
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия,
сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза,
аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора,
повтор, художественное время и пространство, звукопись (аллитерация,
ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,
анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);

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

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе
А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и
особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики
произведений;

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

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,
художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

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

 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных
особенностей обучающихся);

 пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно
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отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией
автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку
прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные
аргументы;

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

 самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

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

 самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также
проверенных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе за счёт произведений современной литературы;

 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;

 уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в
электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», работать с электронными библиотеками и другими справочными
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,
включённых в федеральный перечень.

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной  (русский)

язык» Пояснительная записка
Программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего

образования подготовлена на основе ФОП ООО, ФГОС ООО, Концепции
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-
р), а также федеральной программы воспитания с учётом распределённых по
классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Программа по родному языку (русскому) позволит учителю:
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 реализовать  в  процессе  преподавания  родного языка (русского)  современные
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание
учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО,
федеральной программой воспитания;

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретного класса, используя предложенные основные виды учебной
деятельности для освоения учебного материала разделов (тем) программы.

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом
особенностей преподавания курса русского языка в основной
общеобразовательной школе.

Содержание программы по родному языку (русскому) обеспечивает
достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО к
предметной области «Родной язык и родная литература». Программа
ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в
предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером
курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации.

Программа по родному языку (русскому) направлена на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет не ущемляет
права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому
учебное  время,  отведённое  на  изучение  данного  учебного  предмета,  не  может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский
язык».

В содержании программы по родному языку (русскому) предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в
частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Целями изучения родного языка (русского) на уровне основного общего
образования являются:

 воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие
представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа,  осознание  национального  своеобразия  русского
языка, формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку,  а  через него  – к родной культуре,  воспитание
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного
языка,  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам и языкам народов
России, овладение культурой межнационального общения;
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 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых
единицах,  прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным
компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного русского
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных
нормах русского литературного языка, о национальных особенностях русского
речевого этикета;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способности
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать,
анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;

 совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной
грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать тексты
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другое);

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому),
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

В соответствии с ФГОС ООО родной язык (русский) входит в предметную
область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для
изучения.

Содержание родного языка (русского) соответствует ФГОС ООО.
Как  курс,  имеющий частный  характер,  школьный курс  родного  русского

языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка на уровне основного общего образования, но не
дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе по родному языку (русскому) выделяются
следующие блоки.

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной
и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику
русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и
культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой
межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у
обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры
подрастающего  поколения,  практическое  овладение  культурой речи: навыками
сознательного использования норм русского литературного языка в устной и
письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности,
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чистоты, богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности
в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений
и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуациях
общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации,  понимать,  анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому)
к концу обучения в 9 классе.

Язык и культура:
 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь
представление о русской языковой картине мира, приводить примеры
национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского
языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;

 иметь  представление  о  ключевых словах  русской  культуры,  комментировать
тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в
рамках изученного);

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом, анализировать и комментировать
историю происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их,
распознавать  источники крылатых слов  и  выражений (в  рамках изученного),
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском
языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные
примеры в рамках изученного);

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном
русском языке, определять значения лексических заимствований последних
десятилетий;

 характеризовать  словообразовательные неологизмы по сфере употребления  и
стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова;

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической
окраски в современном русском языке (на конкретных примерах);

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические
словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари
синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические
словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации
(в том числе мультимедийные).

Культура речи:
 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в
современных орфоэпических словарях;
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 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать
нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах
самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные
примеры тавтологии и плеоназма;

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:
предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ сложных
предложений разных видов, предложений с косвенной речью;

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном
управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных
видов, предложений с косвенной речью;

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного
русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь
с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм современного
литературного языка;

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие  в основе  национального
русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого
поведения в ситуациях делового общения;

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,
паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих
разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма,
дисплейный текст и другое);

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект),
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки,
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального
общения;

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;
 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на

проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной
дискуссии;

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный

очерк);
 создавать  тексты как  результат  проектной  (исследовательской)  деятельности,

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и
письменной форме;

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях.
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Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  литература
(русская)» Пояснительная записка
Программа по родной литературе (русской) на уровне основного общего

образования составлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3
августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований ФГОС
ООО к  результатам  освоения  основной образовательной программы основного
общего образования по учебному предмету «Родная литература»,  входящему в
образовательную область «Родной язык и родная литература», а также
федеральной программы воспитания с учётом Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира,
предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной
художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций
гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают
высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся,
способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-
историческому  опыту  человечества,  поэтому в  поликультурной  языковой среде
русская литература должна изучаться на основе диалога культур.
Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как
общенациональную российскую ценность, как средство воспитания обучающихся
в духе уважительного отношения к языку и культуре народов Российской
Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения.

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный
предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык
(русский)». Изучение родной литературы (русской) способствует обогащению
речи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной и
межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература
(русская)» имеет специфические особенности, отличающие его от учебного
предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык и
литература».

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:
 отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено

их национально-культурное своеобразие, например, русский национальный
характер, обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской
культуры;

 более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания
изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным
комментарием к ним.

Содержание программы по родной литературе (русской) направлено на
удовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы как
особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и
самореализации в ней. Учебный предмет не ущемляет права тех обучающихся,
которые изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное
время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как
время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в
предметную область «Русский язык и литература».
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Содержание программы по родной литературе (русской) не включает
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить
литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с
дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной
литературы,  наиболее ярко  воплотившими национальные  особенности русской
литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-
тематические блоки в соответствии со спецификой курса.

В содержании курса родной литературы (русской) в программе выделяются
три содержательные линии (три проблемно-тематических блока):

 «Россия – родина моя»;
 «Русские традиции»;
 «Русский характер – русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент
содержания курса родной литературы (русской), разработка которого в рабочих
программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях
выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по
тематике и проблематике. Например, поэтынародов России о русском и родном
языках, новогодние традиции в литературе народов России и мира, образ степи в
фольклоре и литературе народов России.

Программа по родной литературе  (русской)  для  уровня основного  общего
образования (5–9 классов) строится на сочетании проблемно-тематического,
концентрического  и  хронологического  принципов.  Содержание  программы для
каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и
современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности.

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с
выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес –
берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются
отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских
традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины
и тому подобное).

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые
позволяют на различном литературно-художественном материале показать,как
важные для национального сознания понятия проявляются в культурном
пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней
(например: сила духа, доброта, милосердие).

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные
произведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических
явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства –
живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними
(диалог искусств в русской культуре).

Программа по родной литературе (русской) ориентирована на сопровождение
и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную
область «Русский язык и литература». Цели курса родной литературы (русской) в
рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером
курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской
литературы в разных регионах Российской Федерации.

Изучение родной литературы (русской) должно обеспечить достижение
следующих целей:
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 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически
воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и
национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от
принадлежности к многонациональному народу России;

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе,
воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного
опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле
своего народа и приобщение к его культурному наследию;

 осознание исторической преемственности поколений, формирование
причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за
сохранение русской культуры;

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в
многонациональном российском государстве.

Родная литература (русская) направлена на решение следующих задач:
 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех
народов Российской Федерации;

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей,
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм
художественного отражения материальной и духовной культуры русского
народа в русской литературе;

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской
Федерации, их взаимовлияния;

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской
литературе, создание устных и письменных высказываний, содержащих
суждения и оценки по поводу прочитанного;

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

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения
и обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной
русской литературы;

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной
русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

 развитие  умений работы с источниками информации,  осуществление поиска,
анализа, обработки и презентации информации из различных источников,
включая Интернет, и другое.

На изучение инвариантной части программы по родной литературе (русской)
отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35
учебных часов (или 20 %), отводится на вариативную часть программы, которая
предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих
программ для реализации регионального компонента содержания литературного
образования, учитывающего, в том числе, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации.
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При разработке учителем рабочей программы по родной литературе (русской)
должны быть учтены возможности использования 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 информационно- 
коммуникационных технологий, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.

Предметные   результаты освоения программы по родной литературе 
(русской) к концу обучения в 9 классе:

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений
разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития
представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые
для русского  национального  сознания  культурные и нравственные смыслы в
произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе;

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской
литературы и культуры в контексте культур народов России, осознавать роль
русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о
родительском доме как вечной ценности;

 осмысливать характерные черты русского национального характера в
произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов
в литературе русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о
прощании с детством;

 осознанно воспринимать художественное  произведение  в единстве формы и
содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать
самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного
текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и
собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах,
самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их
воплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг
внеклассного  чтения,  определяя  для  себя  актуальную и  перспективную цели
чтения художественной литературы;

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять  её  результаты,  владеть  навыками работы с  разными источниками
информации и различными способами её обработки и презентации.

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Иностранный  (английский)

язык» Пояснительная записка
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного

общего образования составлена  на  основе  требований к результатам  освоения
основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, с учётом
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования и
элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по
иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
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социализации обучающихся, представленной в федеральной программе
воспитания.

Программа является ориентиром для составления авторских рабочих
программ: она даёт представление о целях образования, развития и воспитания
обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного
предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания
программы по иностранному (английскому) языку, за пределами которой остаётся
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания
образования по учебному предмету. Программа устанавливает распределение
обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает
примерный ресурс учебного  времени,  выделяемого на  изучение  тем (разделов)
программы, а также последовательность их изучения с учётом особенностей
структуры английского языка и родного (русского) языка обучающихся,
межпредметных связей английского языка с содержанием других
общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учётом
возрастных особенностей обучающихся. В программе для основного общего
образования предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и
овладение языковыми средствами, представленными в федеральных рабочих
программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность
между уровнями школьного образования по иностранному (английскому) языку.

Предмету «Иностранный (английский)  язык» принадлежит важное место в
системе общего образования и воспитания современного обучающегося 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 речевому развитию, воспитанию
гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
Наряду с  этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими
предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-
научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и
специального образования.

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на
концентрическом 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
лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение
иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и
мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся
потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение
иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным
научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования
и самообразования.  Владение иностранным языком сейчас  рассматривается как
часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым
стремятся овладеть современные  обучающиеся независимо от выбранных ими
профильных предметов (математики, истории, химии, физики и других учебных
предметов). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из
важнейших средств  социализации и успешной профессиональной деятельности
выпускника общеобразовательной организации.
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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 избегать конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками
приводит  к  переосмыслению  целей  и  содержания  обучения  предмету. В  свете
сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по
структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом
уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных
(общеучебных, универсальных) и предметных результатах обучения. А
иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности
для самореализации и социальной адаптации, инструментом развития умений
поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним
из средств воспитания  качеств гражданина, патриота, развития  национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено
формирование коммуникативной компетенции обучающихся
в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная,
компенсаторная компетенции:

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c  отобранными темами общения;  освоение  знаний о  языковых
явлениях  изучаемого  языка,  разных способах  выражения  мысли  в родном  и
иностранном языках;

 социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре,
традициям реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного
общения;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами
иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные
компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную,
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования
основными подходами к обучению иностранным языкам признаются
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и
коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения
планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного
общего образования, использования новых педагогических технологий
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(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие
технологии) и использования современных средств обучения.

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) 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 организации имеются
условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия),
позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного
(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе
– 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –
102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому) языку к концу обучения в 9 классе:
владеть основными видами речевой деятельности:

 говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды
диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,
диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания
речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)
зрительными опорами  или  без  опор,  с  соблюдением  норм речевого  этикета,
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны
каждого собеседника);

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и
(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания
речи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать
основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и
(или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты
выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз);

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время
звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной (интересующей,  запрашиваемой) информации,  с полным пониманием
содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них
информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;

 письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные
сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого
языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до
120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец,
план, таблицу, прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – до
120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного
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(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной
проектной работы (объём – 100–120 слов);

 владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и
фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе
применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах,
владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты
объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным
правилам чтения;

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные
слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при
перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно  правильно  оформлять
электронное сообщение личного характера;

 распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и
письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы
лексической сочетаемости;

 распознавать и употреблять  в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации:  глаголы с помощью префиксов
under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible,
имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное
прилагательное путём соединения основы числительного с основой
существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное
существительное путём соединения основ существительного с предлогом
(mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы
прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное
путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от
прилагательного (cool – to cool);

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,
антонимы,  интернациональные слова,  наиболее частотные фразовые глаголы,
сокращения и аббревиатуры;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;

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

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной речи: предложения со сложным дополнением (Complex Object)  (I
want to have my hair cut.); предложения с I wish; условные предложения
нереального характера (Conditional II); конструкцию для выражения
предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; предложения с конструкцией
either … or, neither … nor; формы страдательного залога Present Perfect Passive;
порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);

 владеть социокультурными знаниями и умениями:знать (понимать) и
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в
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рамках  тематического  содержания  речи (основные  национальные  праздники,
обычаи, традиции);

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

языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном
наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, уметь
представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;

 владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос,
использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические
средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании –
языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию,
не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации;

 уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

 участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением информационно-коммуникативных
технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в
сети Интернет;

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

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

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

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) 
язык»

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

основного общего образования составлена на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования и
элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по
иностранному (немецкому) языку, а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в федеральной программе
воспитания.

Программа второму иностранному (немецкому) языку является ориентиром
для составления авторских рабочих программ: она даёт  представление о целях
образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего
образования средствами учебного предмета, определяет обязательную
(инвариантную) часть содержания учебного курса по немецкому языку как
второму иностранному, за пределами которой остаётся возможность авторского
выбора вариативной составляющей содержания образования по учебному
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предмету.  Программа устанавливает  распределение  обязательного  предметного
содержания по годам обучения, предусматривает ресурс учебного времени,
выделяемого на изучение тем (разделов) курса,  а также последовательность их
изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка и родного (русского)
языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием
других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с
учётом возрастных особенностей обучающихся.

Второму иностранному (немецкому) языку принадлежит особое место в
системе общего образования и воспитания современного обучающегося в
условиях поликультурного и многоязычного мира. Также, как и учебный предмет
«Иностранный язык», второй иностранный язык направлен на формирование
коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как
инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия,  способствует
их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности,
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Изучение второго
иностранного языка погружает обучающихся в учебную ситуацию многоязычия и
диалога культур. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом
овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных,
математических, естественно-научных и других наук и становится важной
составляющей базы для общего и специального образования.

Построение программы по второму иностранному (немецкому) языку имеет
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе
даются новые элементы содержания и новые требования.  В процессе обучения
освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся
тематическом содержании речи.

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение
иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и
мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся
потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение двумя
иностранными языками обеспечивает, с одной стороны, быстрый доступ к
передовым международным научным и технологическим достижениям, с другой
стороны,  позволяет  общаться  с  представителями  других культур  не  только  на
английском языке как языке международного общения,  но и на других языках,
учитывая особенности соответствующей культуры и менталитета. Владение
двумя иностранными языками расширяет возможности образования и
самообразования, поскольку даёт доступ к ещё одному пласту достижений
национальной культуры и науки. Кроме того, владение вторым иностранным
языком является неотъемлемой частью многих профессий, связанных с
взаимодействием с другими культурами: специалисты по мировой экономике и
международному  праву, журналисты, культурологи,  историки и  представители
других гуманитарных профессий. Следовательно, второй иностранный язык
является универсальным предметом, который выражают желание изучать
современные обучающиеся независимо от выбранных ими профильных
предметов (математики, истории, химии, физики и других учебных предметов).
Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших
средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника
общеобразовательной организации.

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка
является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного
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языка коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений
с первым иностранным и русским языками.  Исследователями установлено,  что
процесс  изучения второго иностранного языка  может быть интенсифицирован
при следовании следующим принципам:

 принцип комплексности, который актуален не только в отношении
взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через интеграцию
коммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает формирование единой
мультилингвальной коммуникативной компетенции через учёт уровня развития
коммуникативной компетенции в других языках и опору на неё;

 сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и
сопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного,
первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа выступает
инструментом оптимизации обучения, формирования металингвистического
сознания обучающихся;

 принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован
необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками
овладения вторым иностранным языком, позволяющим это сделать;

 принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет
расширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с
этим принципом обязательными становятся сопоставительные приёмы с
социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, избежать
дублирования содержания обучения, а с другой – побуждают к анализу
социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры.

В целом интенсификация  учебного процесса  возможна при использовании
следующих стратегий:

 совершенствование познавательных действий обучающихся;
 перенос учебных умений;
 перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений;
 повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы нового 

грамматического и лексического материала;
 совместная отработка элементов лингвистических явлений;
 использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного

мышления;
 рациональное распределение классных и домашних видов работ;
 большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении.

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а
также особенности организации учебного процесса при изучении второго
иностранного языка приводит к переосмыслению целей и содержания обучения
предмету.

В свете  сказанного выше цели иноязычного образования становятся  более
сложными по структуре, формулируются на ценностном когнитивном и
прагматическом уровнях и соответственно воплощаются в личностных,
метапредметных (общеучебных, универсальных) и предметных результатах
обучения. Иностранные языки признаются средством общения и ценным
ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации, инструментом
развития умений поиска, обработки и использования информации в
познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина,
патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных стран.
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На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено
формирование коммуникативной компетенции обучающихся
в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная,
компенсаторная компетенции:

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c  отобранными темами общения, освоение  знаний  о  языковых
явлениях  изучаемого  языка,  разных способах  выражения  мысли в родном  и
иностранном языках;

 социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного
общения;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами
иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные
компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную,
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования
основными подходами к обучению иностранным языкам признаются
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и
коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения
планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного
общего образования, использования новых педагогических технологий
(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие
технологии) и использования современных средств обучения.

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» наряду с предметом «Иностранный язык». Изучение
второго иностранного языка происходит при наличии потребности обучающихся
и в том случае,  что в образовательной организации имеются условия (кадровая
обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие достигнуть
заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.
Учебный предмет «Второй иностранный язык» изучается, как правило, с 5 по 9
класс. Поскольку решение о включении второго иностранного языка в
образовательную программу принимает образовательная организация, то нет
требований минимально допустимого количества учебных часов, выделяемых на
его изучение.

Общее число часов,  рекомендованных для изучения  второго иностранного
(немецкого) языка на уровне основного общего образования: в 7 классе 34 часа (1
час в неделю), в 8 классе 34 часов (1 час в неделю), в 9 классе 68 часов (1 час в
неделю).

Предметные результаты освоения программы по второму  иностранному
(немецкому) языку к концу обучения в 9 классе.
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Коммуникативные умения.
Говорение:

 вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в
стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)
зрительными опорами или  без опор,  с  соблюдением  норм речевого  этикета,
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны
каждого собеседника);

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и
(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания
речи (объём монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное
содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или)
вербальными опорами (объём – 7–9 фраз),  излагать результаты выполненной
проектной работы; (объём – 7–9 фраз).

Аудирование:
 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной (интересующей,  запрашиваемой) информации (время звучания текста
(текстов) для аудирования – до 1,5 минут).

Смысловое чтение:
 читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной (интересующей,  запрашиваемой) информации,  с полным пониманием
содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них
информацию.

Письменная речь:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,
писать  электронное  сообщение  личного характера,  соблюдая речевой этикет,
принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов),
создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план,
таблицу, прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – до 90
слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного
(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной
проектной работы (объём – 90 слов).

Языковые  знания  и  умения.
Фонетическая сторона речи:

 различать на слух и адекватно,  без  ошибок,  ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами
чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов,
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения
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и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным
правилам чтения.

Графика, орфография и пунктуация:
 правильно писать изученные слова;
 использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять
электронное сообщение личного характера.

Лексическая сторона речи:
 распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и
письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы
лексической сочетаемости;

 распознавать и употреблять  в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные при
помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -
sam, -bar;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,
антонимы, сокращения и аббревиатуры;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.

Грамматическая сторона речи:
 знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и

письменной речи:
глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum); 
придаточные относительные предложения, вводимые относительными
местоимениями в именительном и винительном падежах;
образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 
придаточные относительные предложения с wo, was, wie;
придаточные предложения цели с союзом damit;
сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem;
инфинитивный оборот Infinitiv + zu;
инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv;
образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv;
глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv;
глагол lassen в Perfekt;
косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte 
Frage (ob-Sätze);
склонение прилагательных;
указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf
и другие);
превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 
возвратные местоимения в дательном и винительном падежах;
предлог родительного падежа wegen;
указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.

Социокультурные знания и умения:
 знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран)
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изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные
национальные праздники, обычаи, традиции);

 иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;
 уметь представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения:
 использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо
его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе
контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой
для  понимания  основного  содержания  прочитанного  (прослушанного)  текста
или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

 владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках
тематического содержания речи по частям речи, по словообразовательным
элементам;

 уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

 участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
иностранном языке с применением информационно-коммуникативных
технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в
Интернете;

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

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

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

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»

Пояснительная записка
Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на

основе ФГОС ООО с учётом и современных мировых требований, предъявляемых
к математическому образованию, и традиций российского образования, которые
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся. В программе по
математике учтены идеи и положения Концепции развития математического
образования в Российской Федерации.

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности
невозможно стать образованным современным человеком без базовой
математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным
предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной
необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной
базовой общеобразовательной  подготовки,  в  том числе  и  математической.  Это
обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с
непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и
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в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг
обучающихся, для которых математика может стать значимым учебным
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 современной техники, восприятие и
интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому
человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы,
находить и применять формулы, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в
виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и
понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном
обществе всё более важным становится математический стиль мышления,
проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения
математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным
образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез,  классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают
механизм логических построений, способствуют выработке умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают
логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмической  компоненты  мышления  и  воспитании  умений  действовать  по
заданным алгоритмам,  совершенствовать  известные и конструировать новые.  В
процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики –
развиваются также творческая и прикладная стороны мышления.

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

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

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений,
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:
 формирование центральных математических понятий (число, величина,

геометрическая  фигура,  переменная,  вероятность,  функция),  обеспечивающих
преемственность и перспективность математического образования
обучающихся;
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 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как
части общей культуры человечества;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности
мышления, интереса к изучению математики;

 формирование функциональной математической грамотности: умения
распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей
в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,
проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке
математики и создавать математические модели, применять освоенный
математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,
интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах:
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их
свойства», «Измерение геометрических величин»),  «Вероятность и статистика».
Данные линии развиваются параллельно,  каждая в  соответствии с собственной
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и
взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая,
традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы
и содержательные линии.  Сформулированное в ФГОС ООО требование «уметь
оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, умение
распознавать 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 программы по математике, распределённым по годам обучения,
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным
вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение
математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания
включались в общую систему математических представлений обучающихся,
расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным
предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика
традиционно  изучается  в  рамках  следующих учебных курсов:  в  5–6 классах  –
курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы
статистики и теории вероятностей)  и «Геометрия».  Программой по математике
вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».

Общее  число  часов,  рекомендованных для  изучения  математики (базовый
уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170
часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе –
204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе –
204 часа (6 часов в неделю). Такое количество часов в МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 9» будет в следующем учебном году. В 2023/2024
учебном году в 7-9 классах курс «Вероятность и статистика» вводиться не будет.

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
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 продолжение формирования основных математических понятий (число,
величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и
перспективность математического образования обучающихся;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
познавательной активности,  исследовательских умений,  интереса  к изучению
математики;

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязи математики и окружающего мира;

 формирование функциональной математической грамотности: умения
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях,
применять  освоенные умения для решения  практико-ориентированных задач,
интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие
практической ситуации.

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах –
арифметическая и геометрическая,  которые развиваются параллельно,  каждая в
соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в
тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с
элементами алгебры и описательной статистики.

Алгебра в 7-9 классах является одним из опорных курсов основного общего
образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения
образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе
отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе,

роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления,

необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение
алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать,
сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления,
способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы,

формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие
логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и
аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной
деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач
естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения.

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего
образования в 7-9 классах основное место занимают содержательно-методические

линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом
переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения

учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать
теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в

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

основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать,
что содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра»

является его интегрированный характер.
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Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу
обучения в 9 классе.

Числа и вычисления
 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными
числами.

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять
значения числовых выражений.

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,
оценку числовых выражений.

Уравнения и неравенства
 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,

простейшие дробно-рациональные уравнения.
 Решать  системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.
 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.
 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли
уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).

 Решать  линейные  неравенства,  квадратные неравенства,  изображать  решение
неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие
квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой
прямой, записывать решение с помощью символов.

 Использовать неравенства при решении различных задач.
Функции

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически
расположение на координатной плоскости графиков функций вида: в
зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций,
описывать свойства квадратичных функций по их графикам.

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Арифметическая и геометрическая прогрессии
 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания.
 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
 Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых
технологий)

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью
различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных
треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для
нетабличных значений.
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 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим
тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими
величинами.

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных
элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при
решении геометрических задач.

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов
подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь
вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства
подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в
окружающем мире.

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении
отрезков секущих, о квадрате касательной.

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять
скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении
геометрических и практических задач.

 Владеть понятиями правильного  многоугольника,  длины  окружности,  длины
дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его
частей. Применять полученные умения в практических задачах.

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в
простейших случаях.

 Применять полученные знания на практике – строить математические модели
для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с
применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где
необходимо, калькулятором).

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»

Пояснительная записка
Программа по информатике на уровне основного общего образования

составлена  на основе ФООп ООО, требований к  результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОС ООО, а также федеральной программы воспитания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на
базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет
распределение его по классам (годам изучения).

Программа по информатике определяет количественные и качественные
характеристики учебного материала для каждого года изучения,  в том числе для
содержательного  наполнения  разного  вида  контроля  (промежуточной  аттестации
обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой
аттестации).

Программа по информатике является основой для составления авторских
учебных программ и учебников, тематического планирования курса учителем.

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования
являются:



48

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки информатики,  достижениям научно-технического прогресса  и
общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,
понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих
сфер жизни современного общества;

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления
как необходимого условия профессиональной деятельности в современном
информационном обществе, предполагающего способность обучающегося
разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые
задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения
результата и так далее;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и
навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в
современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной
безопасности личности обучающегося;

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к
продолжению образования в области информационных технологий и
созидательной деятельности с применением средств информационных
технологий.
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных
системах; основные области применения информатики, прежде всего
информационные технологии, управление и социальную сферу;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на
формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает
основы понимания принципов функционирования и использования
информационных технологий как необходимого инструмента практически любой
деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений
современной  цивилизации.  Многие  предметные  знания  и  способы  деятельности,
освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так
и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у
обучающихся:понимание принципов устройства и функционирования объектов
цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития
информатики периода цифровой трансформации современного общества;знания,
умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и
навыки формализованного описания поставленных задач; базовые знания об
информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании;
знание  основных алгоритмических  структур  и умение применять  эти знания для
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; умения и
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навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из
языков программирования высокого уровня;умения и навыки эффективного
использования основных типов прикладных программ (приложений) общего
назначения и информационных систем для решения с их помощью практических
задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационной безопасности; умение грамотно интерпретировать результаты
решения практических задач с помощью информационных технологий, применять
полученные результаты в практической деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих
четырёх тематических разделов:
 цифровая грамотность;
 теоретические основы информатики;
 алгоритмы и программирование;
 информационные технологии.

В системе общего образования информатика признана обязательным учебным
предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика».
ФГОС ООО предусмотрены  требования  к  освоению  предметных  результатов  по
информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное
ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённое
изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках
индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое
взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении
реализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее освоить
материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,
решать задачи более высокого уровня сложности.

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом
уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в
неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).

К концу обучения в 9 классе  у обучающегося буду сформированы следующие
предметные результаты по информатике:
 разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и
вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,
Черепашка, Чертёжник;

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы
обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов
(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными
свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java,
C#, Школьный Алгоритмический Язык);

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды
моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям
моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем
сетевой и иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе;

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

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и
упорядочиванием (сортировкой) его элементов;
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 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с
использованием встроенных арифметических функций (суммирование и
подсчёт значений,  отвечающих заданному условию, среднее арифметическое,
поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной,
смешанной адресации;

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых
задачах из разных предметных областей;

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные
сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и
графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной
деятельности;

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и
повседневной деятельности;

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного
обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного
доступа и его последствий (разглашения,  подмены, утраты данных) с учётом
основных технологических и социально-психологических аспектов
использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,
аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе
кибербуллинг, фишинг).

Рабочая программа по учебному предмету «История»

Пояснительная записка
Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по
учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и
активные методики обучения.

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей
стратегии обучения,  воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса.

Место учебного предмета «История» в системе основного общего
образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением,
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека.
История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.  История дает
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,
настоящего и будущего.

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

Задачами изучения истории являются:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;

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

 воспитание   учащихся   в    духе   патриотизма,    уважения   к     своему
Отечеству -  многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

Общее число часов,  рекомендованных для изучения  истории,  –  340,  в  5-9
классах  по 2  часа  в  неделю при 34 учебных неделях,  в  9  классе  ФООП ООО
рекомендует предусмотреть 14 часов на изучение модуля «Введение в новейшую
историю России».

История Древнего мира
Выпускник научится:

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

 использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира,
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней
истории;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б)
положения основных групп населения в древневосточных и античных
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных
верований людей в древности;

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников  древней культуры: архитектурных сооружений,  предметов быта,
произведений искусства;

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:

 давать характеристику общественного строя древних государств;
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 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного

наследия древних обществ в мировой истории.
История  Средних
веков Выпускник
научится:

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории
Руси и всеобщей истории;

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века,
о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний,
колонизаций и др.;

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях
средневековой истории;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о мире;

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять,
в чём заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
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 анализировать информацию из различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной
и всеобщейистории Нового времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономи-ческое  и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими  материалами  (определение  принадлежности и  достовернос-ти
источника, позиций автора и др.);

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,  в чѐм
заключались общие черты и особенности;

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города,
края и т. д.

Новейшая история
Выпускник научится:

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
новейшей эпохи,  характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей
истории ХХ — начала XXI в.;

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
 использовать историческую карту как источник информации о территории

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира
в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;

 анализировать информацию из исторических источников — текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ —
начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники
материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
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 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;

 раскрывать характерные,  существенные черты экономического и социального
развития России и других стран, политических режимов, международных
отношений, развития культуры в ХХ —начале XXI в.;

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование
новых государств и др.);

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации,  реформы и революции и др.),
сравнивать исторические ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ —
начала XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:
 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономичес-кое  и

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими

материалами (определение принадлежности и достовернос-ти источника,
позиций автора и др.);

 осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и  дополнительной
литературе,  электронных материалах,  систематизировать  и  представлять  её  в
виде рефератов, презентаций и др.;

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи,
города, края в ХХ — начале XXI в.

Рабочая  программа  по  учебному  предмету

«Обществознание» Пояснительная записка
Программа по обществознанию составлена на основе положений и

требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания
учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной программы
воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации
обязательной части ООП ООО.

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный
предмет позволяет последовательно раскрывать 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 обществознания,  включающего знания о российском обществе  и
направлениях его развития в современных условиях, об основах
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,
готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

Привлечение при изучении обществознания различных источников
социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной
культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит
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свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые
сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих
возможностей и осознанию своего места в обществе.

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего
образования являются:

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

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской
Федерации;

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

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из
разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства);

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными институтами для реализации
личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском
обществе;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

В соответствии с учебным планом основного общего образования
обществознание  изучается  с  6 по 9 класс,  общее количество рекомендованных
учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.

К концу обучения в 9 классе  обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
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Человек в политическом измерении:
 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о
конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах
участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки
демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе
его функций; правовое государство;

 приводить примеры государств с различными формами правления,
государственно-территориального устройства и политическим режимом;
реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики
России; политических партий и иных общественных объединений граждан;
законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и
социально-экономического кризиса в государстве;

 классифицировать  современные государства  по  разным признакам;  элементы
формы государства; типы политических партий; типы общественно-
политических организаций;

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую
власть с другими видами власти в обществе; демократические и
недемократические политические режимы, унитарное и федеративное
территориально-государственное устройство, монархию и республику,
политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и
референдум;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком,
обществом и государством; между правами человека и гражданина и
обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве;

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики,
политической власти, значения политической деятельности в обществе; для
объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для
осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли
гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном
мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе
и государстве;

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного
поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики;
выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии,
участника общественно-политического движения;

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской
Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов
обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях
государства, политических партий, формах участия граждан в политике;

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в
обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия
граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки
зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия
гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения,
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности
(включая выполнение  проектов индивидуально и в группе), в повседневной
жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в
публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе
национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах
и группах, исследовательские проекты.

Гражданин и государство:
 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-
территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших
органов власти и управления в Российской Федерации; об основных
направлениях внутренней политики Российской Федерации;

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления, как социальное государство,
как светское государство; статус и полномочия Президента Российской
Федерации,  особенности формирования и функции Государственной Думы и
Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни
общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации;
деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования,
бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии
коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том
числе от терроризма и экстремизма;

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать
существенный признак классификации) полномочия высших органов
государственной власти Российской Федерации;

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия
центральных органов государственной власти и субъектов Российской
Федерации;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в
Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской
Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской
Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в
отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для
объяснения необходимости противодействия коррупции;

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей
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гражданственности и патриотизма  своё  отношение  к внутренней и внешней
политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране
политике «сдерживания»;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления
и  события  в  политической  жизни  Российской  Федерации,  в  международных
отношениях;

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в
стране  в целом,  в субъектах Российской Федерации,  о  деятельности высших
органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и
внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и
международным терроризмом;

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать
информацию об основах конституционного строя Российской Федерации,
гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и
гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном
самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской
Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем
источников и учебных материалов, составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и
внешней  политики Российской  Федерации,  высших органов  государственной
власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся:
выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию
о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых
решениях высших органов государственной власти и управления Российской
Федерации,  субъектов Российской Федерации,  соотносить её с собственными
знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-
правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения
норм российского права,  выражать  свою точку зрения,  отвечать  на вопросы,
участвовать в дискуссии;

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в
практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания,
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного
выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты
своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную
деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями
аудитории и регламентом;

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять
простейший документ при использовании портала государственных
услуг;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на
основе национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур.

Человек в системе социальных отношений:
 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности;
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важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях,
этническом многообразии современного человечества, диалоге культур,
отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 
Российского государства;

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 
социальной политики Российского государства;

 классифицировать социальные общности и группы;
 сравнивать виды социальной мобильности;
 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;

социальных различий и конфликтов;
 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей;
аргументированного  объяснения  социальной  и  личной значимости  здорового
образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной  жизни  и  личный социальный  опыт  своё  отношение  к  разным
этносам;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные
социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося
поведения и его видов;

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных
текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации
личности);

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и
Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов
России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму,
схему) и из предложенных моделей в текст;

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую
социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов
и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных
последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о
социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную
информацию;

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к
людям других национальностей; осознавать неприемлемость
антиобщественного поведения;

 использовать  полученные знания  в  практической деятельности  выстраивания
собственного поведения с позиции здорового образа жизни;

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и
религиозной  принадлежности  на  основе  веротерпимости  и взаимопонимания
между людьми разных культур.

Человек в современном изменяющемся мире:
 осваивать  и  применять  знания  об  информационном  обществе,  глобализации,

глобальных проблемах;
 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения;

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на
возможности профессионального выбора и карьерного роста;
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 сравнивать требования к современным профессиям;
 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;
 использовать полученные знания о современном обществе для решения

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и
письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в
жизни человека;

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к
современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности
коммуникации в виртуальном пространстве;

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,
публицистических и других) по проблемам современного общества,
глобализации; непрерывного образования; выбора профессии;

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,
графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её
последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.

Рабочая программа по учебному предмету «География»

Пояснительная записка
Программа  по  географии  составлена  на  основе  ФОП  ООО, требований  к

результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в
федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению
при реализации обязательной части образовательной программы основного
общего образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательных программ.

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по
классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение
учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их
изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности
предмета для реализации требований к результатам освоения программы
основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а
также основных видов деятельности обучающихся.

География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей,
об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и
хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и
социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и
общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание  географии на  уровне  основного  общего  образования  является
базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения
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географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего
общего образования,  базовым звеном в системе непрерывного географического
образования, основой для последующей уровневой дифференциации.

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение
следующих целей:

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием
географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в
природных комплексах,  об  основных географических  особенностях  природы,
населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов,
формирование способности поиска и применения различных источников
географической информации, в том числе ресурсов информационно-
телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики,
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов,
жизненных ситуаций;

 формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и
умений,  необходимых для развития  навыков их использования  при решении
проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого
материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

 формирование географических знаний и умений, необходимых для
продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),
требующим наличия серьёзной базы географических знаний.

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования
происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее
в рамках учебного предмета «Окружающий мир».

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по
одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

К концу 9 класса обучающийся научится:
 выбирать источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,
для решения практико-ориентированных задач;

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или
может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для
решения той или иной задачи;

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

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

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону
Севера России;

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-
экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации
из дополнительных источников;

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из
различных источников географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую
среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

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

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

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный
капитал;различать виды транспорта и основные показатели их работы:
грузооборот и пассажирооборот;

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей
промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития
отраслей сельского хозяйства;

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов,
размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий
для размещения предприятий и различных производств;

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её
отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач
в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию
новых производств с учётом экологической безопасности;

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их
природные, социальные, политические, технологические, экологические
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аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения
домохозяйства, предприятия и национальной экономики;

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных
регионов страны;

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;

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

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

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»

Пояснительная записка
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена

на основе ФОП ООО, положений и требований к результатам освоения на
базовом уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС
ООО, а также с учётом федеральной программы воспитания и Концепции
преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы.

Содержание программы по физике направлено на формирование
естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики
на деятельностной основе. В ней учитываются возможности учебного предмета в
реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи
естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего
образования.

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

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по
годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность
изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте
возрастных особенностей обучающихся.

Программа по физике может быть использована учителями как основа для
составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы
в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими  материалами  (мультимедийные  программы,  электронные
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),
реализующих дидактические возможности информационно-коммуникационных
технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании.
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Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и
предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к
преподаванию физики при условии сохранения обязательной части содержания
курса.

Курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,
изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией.

Физика – это предмет, который не только вносит основной вклад в
естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы
применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных
знаний о мире. Наконец, физика – это предмет, который наряду с другими
естественнонаучными предметами должен дать обучающимся представление об
увлекательности научного  исследования  и радости самостоятельного  открытия
нового знания.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего
образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и
интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут
заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной задачей
является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения
образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области
естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Согласно
принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная
грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую
позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными
науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Научно
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него
следующих компетентностей:научно объяснять явления,оценивать и понимать
особенности научного исследования;интерпретировать данные и использовать
научные доказательства для получения выводов».

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование
естественнонаучной грамотности обучающихся.

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены
в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г
№ ПК4вн).

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

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

исследовательского отношения к окружающим явлениям;
 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения

материи и фундаментальных законов физики;
 формирование представлений о роли физики для развития других естественных

наук, техники и технологий;
 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в
этом направлении.
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Достижение этих целей на уровне основного общего образования
обеспечивается решением следующих задач:

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических,
тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с
использованием полученных знаний;

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием
физических моделей, творческих и практикоориентированных задач;

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов;

 освоение  приёмов  работы с  информацией  физического  содержания,  включая
информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое
оценивание информации;

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой,
и современными технологиями, основанными на достижениях физической
науки.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом
уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов
(2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

В программе предусмотрен резерв учебного времени в 7–8 классах, и
повторительно-обобщающий модуль в 9 классе, которые учитель может
использовать по своему усмотрению.

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9
классе:

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,
относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая),
трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр
тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие,
механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук,
электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и
дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-
излучения, изотопы, ядерная энергетика;

 различать явления  (равномерное  и неравномерное  прямолинейное  движение,
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное
движение,  колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания),
резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное
распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее
отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных
цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение
линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире
(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение
планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов,
восприятие  звуков  животными,  землетрясение,  сейсмические  волны,  цунами,
эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие
видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных
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минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при
этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные
свойства (признаки) физических явлений;

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя
физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном
движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила
упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела,
импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,
поднятого над поверхностью земли,  потенциальная энергия сжатой пружины,
кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота
колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света,
показатель преломления среды), при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических
величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических
величин;

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения
импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте
ситуаций практикоориентированного характера: выявлять
причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с
опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений,  физических законов
или закономерностей;

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

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов, используя описание исследования, выделять проверяемое
предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования,
делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств
тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость
периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины
и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное
распространение  света, разложение  белого  света  в спектр,  изучение  свойств
изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей
линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования,
описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;

 проводить при необходимости серию  прямых  измерений,  определяя  среднее
значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы),
обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);
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 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном
движении без начальной скорости, периода колебаний математического
маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и
угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно
собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и
ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,
жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и
мощность, частота и период колебаний математического и пружинного
маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон):
планировать  измерения,  собирать  экспериментальную установку  и  выполнять
измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и
анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности
измерений;

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным
оборудованием;

 различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная
точка,  абсолютно твёрдое тело,  точечный источник света,  луч,  тонкая  линза,
планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики
положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ,
фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона),
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические
закономерности;

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе;

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;

 осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,
самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения
достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и
дополнительных источников;

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

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

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»

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

основе ФОП ООО, требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования и
элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии,
а также на основе федеральной программы воспитания обучающихся при
получении основного общего образования и с  учётом Концепции преподавания
учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв.
Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК4вн).

Согласно своему назначению программа по химии является ориентиром для
составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях, общей
стратегии обучения,  воспитания и развития  обучающихся средствами учебного
предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам
программы, определяет количественные и качественные характеристики
содержания, даёт примерное распределение учебных часовпо тематическим
разделам программы и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся,  определяет возможности предмета  для
реализации требований к результатам освоения основной образовательной
программы на уровне основного общего образования, а также требований к
результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных
видов учебнопознавательной деятельности (учебных действий) ученика по
освоению учебного содержания.

Вклад химии в достижение целей основного общего образования обусловлен
во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии
производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры.

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние
на все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала
неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни
общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения
человека, его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют
формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об
эволюции веществ в природе, современная химия направлена на решение
глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,
энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем
здравоохранения.

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно
повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является
одним из условий формирования интеллекта личности и гармоничного её
развития.
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Современному человеку химические знания необходимы для приобретения
общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и
ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания
важности разумного 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 на уровне основного общего образования является
базовым по отношению к системе общего химического образования. Поэтому на
соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему химическому
образованию ключевые ценности, которые отражают государственные,
общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета.

Изучение химии:
 способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;
 вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности,
экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;

 знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного
взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в
формировании естественнонаучной грамотности обучающихся;

 способствует  формированию  ценностного  отношения  к  естественнонаучным
знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование
обучающихся.

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой
содержания учебного предмета, который является педагогически адаптированным
отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития.

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися
основ неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных
объектах органической химии.

Структура содержания предмета сформирована на основе системного
подхода к его изучению. Содержание складывается из системы понятий о
химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции.

Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного
развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-
молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического
закона Д.И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и
химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в
растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически
полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно  от  одного
уровня  к  другому,  выполняя  функции  объяснения  и прогнозирования  свойств,
строения  и  возможностей  практического  применения  и получения изучаемых
веществ.

Такая организация содержания программы способствует представлению
химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы.
Тем самым обеспечивается возможность формирования у обучающихся
ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Важно
также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением
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знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы»
и «Физика. 7 класс».

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных
функций химии традиционно  относят  формирование  знаний основ  химической
науки как области современного естествознания, практической деятельности
человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного
предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших
фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений
мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения
веществ и химических реакций,  а также в формировании и развитии умений и
способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни.

Наряду с этим цели изучения учебного предмета в программе по химии
уточнены и скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного
общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся
направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её
интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё
образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных
предметов.

В связи с этим при изучении предмета на уровне основного общего
образования доминирующее значение приобрели такие цели, как:

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,
сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной
адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;

 направленность обучения на систематическое приобщение обучающихсяк
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков
(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности;

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;формирование у
обучающихся  гуманистических  отношений,  понимания  ценности  химических
знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей
природной среды;

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и
самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности
к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.

В системе общего образования химия признана обязательным учебным
предметом, который входит в состав предметной области «Естественнонаучные
предметы».

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов: в 8
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может
быть использовано участниками образовательного процесса в целях
формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей
программы.
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При этом обязательная (инвариантная) часть содержания учебного предмета,
установленная программой по химии, и время, отводимое на её изучение, должны
быть сохранены полностью.

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие
предметные результаты по химии:

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,
молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество,
валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция,
химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор,
электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного
обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые
реакции, окислительновосстановительные реакции, окислитель,
восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность,
химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая
решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно
допустимая концентрация (ПДК) вещества;

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и  применятьэти
понятия при описании веществ и их превращений;

 использовать химическую символику для составления формул веществ и
уравнений химических реакций;

 определять валентность и степень окисления химических элементов
соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому
классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная,
металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической
формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип
кристаллической решётки конкретного вещества;

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать
его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической
системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-
группа)»  и «побочная  подгруппа  (Бгруппа)»,  малые  и  большие  периоды,
соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с
числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и
заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям),
объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их
соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения
их атомов;

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества,
химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по
тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства
простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных
и ионных уравнений соответствующих химических реакций;

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей,
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций,
подтверждающих существование генетической связи между веществами
различных классов;

 раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством
составления электронного баланса этих реакций;

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности
протекания химических превращений в различных условиях;
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,
массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю
вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным
оборудованием,  а также правилам обращения с веществами в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению
и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:
распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат,
сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных
связей  – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-
научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование,
эксперимент (реальный и мысленный).

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»

Пояснительная записка
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена

на основе ФОП ООО, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОС ООО,а также федеральной программы воспитания.

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности
обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В
программе учитываются  возможности  предмета  в  реализации  требований  ФГОС
ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения,
а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных
предметов на уровне основного общего образования.

Программа включает распределение содержания учебного материала по
классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем, а также
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития
предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся.

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне
основного общего образования, планируемые результаты освоения программы
биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые
результаты даны для каждого года изучения биологии.

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных
знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в
жизненных ситуациях.

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

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
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 формирование умений применять методы биологической науки для изучения
биологических систем, в том числе и организма человека;

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях
в  области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений живой природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы,
последствия деятельности человека в природе;

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного
здоровья и охраны окружающей среды.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях
строения,  жизнедеятельности  и  средообразующей  роли организмов,  человеке
как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической
деятельности людей;

 овладение умениями проводить исследования с использованием
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного
организма;

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое
оценивание;

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на

уровне основного общего образования.
Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 238 часов: в 5

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе –
34 часа (1 час час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68
часов (2 часа в неделю).

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9
классе:
 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию,

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими
науками и техникой;

 объяснять положение человека в системе органического мира, его
происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к
различным  экологическим  факторам  (человеческие  расы  и адаптивные  типы
людей), родство человеческих рас;

 приводить примеры   вклада   российских   (в   том   числе   И. М.   Сеченов,
И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в
том числе У.  Гарвей, К.  Бернар, Л.  Пастер, Ч.  Дарвин) учёных в развитие
представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении,
экологии человека;

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология,
гистология,  анатомия  человека,  физиология  человека,  гигиена,  антропология,
экология  человека,  клетка,  ткань,  орган,  система  органов,  питание,  дыхание,
кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение,
рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз,
внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в
контексте;
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 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих
признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы,
системы органов, организм;

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов
человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на
основе сравнения;

 различать  биологически активные вещества  (витамины,  ферменты, гормоны),
выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост,
регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов,
систем органов организма человека и их функциями, между строением,
жизнедеятельностью и средой обитания человека;

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и
функционирования органов и систем органов человека;

 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности
организма человека;

 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,
наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности
высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления,
речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем
организма, направленных на достижение полезных приспособительных
результатов;

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,
неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики
в предупреждении заболеваний человека;

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,
физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов
цифровой лаборатории;

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели
здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
методы защиты и укрепления  здоровья человека:  сбалансированное  питание,
соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом,
рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное
эмоционально-психическое состояние;

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового
образа жизни, сбалансированного питания, физической активности,
стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей;

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,
солнечном и тепловом ударе,  отравлении,  утоплении,  кровотечении,  травмах
мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со
знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных
видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности,
физической культуры;
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 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм
человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие
исследования организма человека и объяснять их результаты;

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и
во внеурочной деятельности;

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5)
источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в
другую;

 создавать  письменные и устные сообщения,  грамотно используя понятийный
аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией
с учётом особенностей аудитории сверстников.

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

Пояснительная записка
Программа по по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (далее - ОДНКНР) составлена на основе ФОП ООО, требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных во ФГОС ООО, с учётом федеральной программы
воспитания для общеобразовательных организаций.

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с ФГОС НОО, а также
учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне
основного общего образования, необходимость формирования межпредметных
связей. Также в программе по ОДНКНР учитывается, что данная дисциплина носит
культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что
именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской
гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-
нравственных ценностей – важнейший результат обучения ОДНКНР.

Сохранение  традиционных российских  духовно-нравственных ценностей  как
значимой части культурного и исторического наследия народов России – один из
ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих
дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, формированию
гражданской идентичности у подрастающих поколений.

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм граждан.

Ответственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные
российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как
многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в основе
представлений о гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно-
нравственного развития обучающихся.

Центральная идея гражданской идентичности – образ будущего нашей страны,
который формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов
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российского общества, культурно-исторических традиций всех народов России,
духовно-нравственных ценностей, присущих ей на протяжении
всей её истории.

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность
систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-
научных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях
развития  социума,  о  прошлом и  настоящем  родной страны,  находить  в  истории
российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной
культурой России, 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 формируется и преподаётся в
соответствии с принципами культурологичности и культуросообразности,
научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям
возрастной педагогики и психологии.

В процессе изучения курса, обучающиеся получают представление о
существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой,
обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-
нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её
специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные
особенности духовно-нравственного развития народов России.

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала,
гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических
чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование
исторической памяти.

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом
как многонациональное,  поликонфессиональное государство,  с едиными для всех
законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями)
на микроуровне (собственная идентичность,  осознанная как часть малой Родины,
семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории,
к которой принадлежит обучающийся как личность).

Принцип культурологичности в преподавании означает важность
культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной,
этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его
смысловых акцентах.

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной
дисциплины означает важность терминологического единства, необходимость
освоения основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению
научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и
формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным
феноменам.

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии
включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего
развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям
обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных
предметов.

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской
гражданской идентичности  обучающихся в процессе изучения курса предметной
области ОДНКНР включает осознание важности наднационального и
надконфессионального гражданского единства народов России как
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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.

Целями изучения учебного курса являются:
 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте
процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия,
взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий,
национальных культур;

 создание  условий для  становления  у  обучающихся  мировоззрения  на  основе
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к
осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской
Федерации;

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям
представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также
способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений;

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного,
исторического и цивилизационного развития страны.
Цели курса определяют следующие задачи:

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное
значение для формирования гражданской идентичности обучающегося;

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и
нравственности как основополагающих элементах духовной культуры
современного общества;

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества,
ответственного отношения к будущему отцовству и материнству;

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и
готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный
диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности;

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию
знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории,
изобразительного искусства, музыки;

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих
через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и
выводов;

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

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,
основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных
ценностей;

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через
понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности
социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания
общества в целом.
Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение  главных

целей основного общего образования, способствуя:
 расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,
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полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики,
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной
школы;

 углублению представлений о  светской этике,  религиозной культуре  народов
России, их роли в развитии современного общества;

 формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных,
этнокультурных и  религиозных ценностях,  ориентированных  на  соизмерение
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей
перед обществом и государством;

 воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и
религиозным традициям своего народа и других народов России, толерантному
отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности
других культур,  находить  в них общее и особенное,  черты,  способствующие
взаимному обогащению культур;

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения,
способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих
культурных стратегий и идеалов;

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей,
проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных,
альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими;

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества,
объединяющих светскость и духовность;

 формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных
ориентаций, способствующих развитию общества в целом;

 получению научных представлений о культуре и  её  функциях,  особенностях
взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их
применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и
культуре России и современном обществе, давать нравственные оценки
поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-
нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах;

 развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе,
использовании и структурировании информации, а также возможностей для
активной самостоятельной познавательной деятельности.
В соответствии с ФГОС ООО предметная область ОДНКНР является

обязательной для изучения. Программа направлена на изучение курса ОДНКНР
в 5–6 классах.

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 часов: 
в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю).

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР.

Тематический блок 1. «Культура как социальность».
Тема 1. Мир культуры: его структура.

Знать и уметь
 объяснить  структуру культуры как социального явления;понимать специфику

социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; уметь
доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной
структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием
общества;
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 понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических
процессов;

 уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами
развития социума.
Тема 2. Культура России: многообразие регионов.

 характеризовать административно-территориальное деление России;
 знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа,  уметь

показать их на административной карте России;
 понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти
отдельных этносов;

 объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его
принадлежности к тому или иному народу;

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской
Федерации;

 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и
межрелигиозного согласия в России;

 характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние
и богатство нашей многонациональной Родины.
Тема 3. История быта как история культуры.

 понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;
 понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и

особенностями исторического периода;
 находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от

их локализации в конкретных климатических, географических и культурно-
исторических условиях.
Тема 4. Прогресс: технический и социальный.

 знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда,
характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;

 осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль
созидательного и добросовестного труда для создания социально и
экономически благоприятной среды;

 демонстрировать понимание  роли  обслуживающего  труда,  его  социальной  и
духовно-нравственной важности;

 понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями
социальных взаимосвязей в обществе;

 осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности
общества.
Тема 5. Образование в культуре народов России.

 иметь представление об истории образования и его роли в обществе на 
различных этапах его развития;

 понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от 
процесса познания;

 понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных 
общественных процессах;

 обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;
 характеризовать образование как часть процесса формирования духовно- 

нравственных ориентиров человека.
Тема 6. Права и обязанности человека.



80

 знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая 
культура»;

 характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с 
правами;

 понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и
обязанности человека;

 понимать необходимость соблюдения прав человека;
 понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между 

правами и обязанностями человека в обществе;
 приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов 

России.
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.

 знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,
«свободомыслие»;

 характеризовать основные культурообразующие конфессии;
 знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе 

общественного развития;
 понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития

общества.
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).

 характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе,
его духовно-нравственные ориентиры;

 понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека
и общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия;

 называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь
доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из
истории и культуры России.
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».
Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.

 объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных
качеств человека;

 осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 
моральными и нравственными ценностями;

 понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;
 обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных
процессах;

 характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность»,
«право» и «долг»;

 понимать важность коллективизма как ценности современной России и его
приоритет перед идеологией индивидуализма;

 приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве
современной России.
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.

 понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;
 характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также

потребности человека для гармоничного развития существования на каждом из
этапов;

 обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать
негативные эффекты социальной изоляции;
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 знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в
развитии личности, во взаимодействии с другими людьми.
Тема 11. Религия как источник нравственности.

 характеризовать нравственный потенциал религии;
 знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих 

конфессий России;
 знать основные требования к нравственному идеалу человека в

государствообразующих религиях современной России;
 уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных

ценностей для современного общества.
Тема 12. Наука как источник знания о человеке.

 понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;
 определять нравственный смысл гуманитарного знания, его

системообразующую роль в современной культуре;
 характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как

его внутреннюю самоактуализацию;
 осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного 

знания.
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.

 характеризовать многосторонность понятия «этика»;
 понимать особенности этики как науки;
 объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в историии культуре

народов России и соотносить их с личным опытом;
 обосновывать важность и необходимость нравственности для социального 

благополучия общества и личности.
Тема 14. Самопознание (практическое занятие).

 характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет»,
«рефлексия»;

 уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с
самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне;

 доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.
Тематический блок 3. «Человек как член общества».
Тема 15. Труд делает человека человеком.

 характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;
 соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;
 объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;
 понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для 

самого себя;
 оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда;
 осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд;
 объяснять важность труда и его экономической стоимости;
 знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны,

и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также
«общественная оценка труда».
Тема 16. Подвиг: как узнать героя?

 характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»;
 понимать отличия подвига на войне и в мирное время;
 уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества;
 знать и называть героев современного общества и исторических личностей;
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 обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через 
значимость для общества и понимание последствий.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.

 характеризовать понятие «социальные отношения»;
 понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в 

приложении к его нравственному и духовному развитию;
 осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии

личности;
 обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы;
 обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности;
 понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в

социальном аспекте.
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно 

нравственного самосознания.
 характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством
духовно-нравственных идеалов и ценностей;

 приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья»,
«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на
доступном для понимания уровне;

 обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих
проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со
стороны общества.
Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.

 характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие»,
«волонтёрство», «социальный проект», «гражданская и социальная
ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;

 анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,
милосердия,  добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных
этносов и религий;

 уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных,
волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания.
Тема 20.  Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной

культуры народов России.
 характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных 

ценностей российского народа;
 находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России;
 знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе;
находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно- 
нравственного облика общества.
 характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»;
 иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых

представителям социальных профессий;
 осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных

профессий;
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 приводить примеры из литературы и истории, современной жизни,
подтверждающие данную точку зрения.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг.
 характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории 

России;
 доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в 

целом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената;
 характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в

жизни общества;
 приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной

России;
 понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской

деятельности, аргументированно объяснять её важность.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества.
 характеризовать понятие «наука»;
 уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным
прогрессом;

 называть имена выдающихся учёных России;
 обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования

научного знания;
 характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, 

страны и государства;
 обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в

доказательство этих понятий.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).

 характеризовать  понятие «профессия»,  предполагать характер и цель труда в
определённой профессии;

 обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в
общество,  называть духовно-нравственные качества человека,  необходимые в
этом виде труда.
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».
Тема 25. Гражданин.

 характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь;
 понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей

гражданского самосознания;
 понимать и уметь обосновывать нравственные качества 

гражданина. Тема 26. Патриотизм.
 характеризовать понятие «патриотизм»;
 приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;
 различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на 

ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;
 уметь обосновывать важность патриотизма.

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?
 характеризовать понятия «война» и «мир»;
 доказывать важность сохранения мира и согласия;
 обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;
 понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;
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 характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать
их важность, приводить примеры их проявлений.
Тема 28. Государство. Россия – наша родина.

 характеризовать понятие «государство»;
 уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с опорой на исторические факты и духовно-нравственные ценности;
 характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской

идентичности человека;
 характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие

с необходимыми нравственными качествами человека.
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).

 охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие:
этническую, религиозную, гендерную идентичности;

 обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать
их источники.
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).

 характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных 
действий, их нравственного характера;

 находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 
потребностям класса.
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).

 характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;
 приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре;
 формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему 

присущи.
Тема 32. Человек и культура (проект).

 характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;
 уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ

человека, создаваемый произведениями культуры;
 показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;
 характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на

исторические и культурные примеры, их осмысление и оценку, как с
положительной, так и с отрицательной стороны.
Система оценки результатов обучения.
Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных

и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных
компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие.
Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не
являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются
непосредственным основанием при оценке качества образования.

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения
и включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации, проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в
ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе),
мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности,
включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностных
ориентаций обучающихся.
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При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной
образовательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР
предметных, личностных и метапредметных результатов.

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное

искусство» Пояснительная записка
Программа основного общего образования по изобразительному искусству

составлена на основе ФОП ООО, требований к результатам освоения программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитанияи
социализации обучающихся, представленных в федеральной программе воспитания.

Основная цель изобразительное искусства – развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентациив
художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт.
Изобразительное искусство как учебный предмет имеет интегративный

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные
формы учебной деятельности – практическая художественно-творческая

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое
наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование

активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма,

уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека. Программа направлена на достижение основного результата образования

– развитие   личности  обучающегося,   его     активной   учебно-
познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к

саморазвитию и
непрерывному образованию.

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психолого
возрастные особенности развития детей 11–15 лет,  при этом содержание занятий
может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для
обучающихся, проявляющих выдающиеся способности,так и для обучающихся-
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для оценки качества образования изобразительному искусству кроме
личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны
предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко
поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются
общеобразовательными требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому  обучающемуся необходим
личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде –
совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена
тематическим планом и может иметь разные формы организации.



86

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые
могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает
в  себя  как исследовательскую,  так и  художественно-творческую  деятельность,  а
также презентацию результата.

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-
культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу обучающихся
и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой
является  созданное  на  основе  композиционного  поиска  учебное  художественное
произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме,
макете).

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная
социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в
оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок
детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники
архитектуры, посещают художественные музеи.

Целью  изучения изобразительного искусства является освоение разных видов
визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в
зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Изобразительное искусство объединяет в единую образовательную структуру
художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и
художественно-эстетическое освоение окружающей действительности.
Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного
художественного творчества, в практической работе с разнообразными
художественными материалами.

Задачами изобразительного искусства являются:
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении
художественной деятельности в жизни общества;

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и
преобразования мира;

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных
художественных материалов в разных видах визуально-пространственных
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в
компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических
искусствах (театре и кино) (вариативно);

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных
способностей;

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного
искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах
переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого
воображения;  воспитание уважения  и  любви  к  цивилизационному  наследию
России через освоение отечественной художественной культуры;

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
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В соответствии с ФГОС ООО изобразительное искусство входитв предметную
область «Искусство» и является обязательным для изучения.

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного
искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1
час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:
 знать о  многообразии  видов  декоративно-прикладного  искусства: народного,

классического, современного, искусства, промыслов;
 понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;
 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой
среды в древней истории человечества,  о присутствии в древних орнаментах
символического описания мира;

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции
декоративно-прикладного искусства;

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в
организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли
человека, в оформлении предметно-пространственной среды;

 распознавать  произведения  декоративно-прикладного  искусства  по материалу
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы),
уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-
прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка,
ткачество, плетение, ковка, другие техники;

 знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую
природу, орнаментальность, стилизацию изображения;

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический,
растительный, зооморфный, антропоморфный;

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;

 знать о значении ритма, раппорта,  различных видов симметрии в построении
орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих
декоративных работах;

 овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального
лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого
изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических
персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к
добру и злу, к жизни в целом;

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-
земля);

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского
дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное,
декоративное и символическое единство его деталей, объяснять крестьянский
дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;
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 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов
крестьянского быта;

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и
символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений
народного праздничного костюма различных регионов страны, уметь
изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное
наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные
ценности;

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных
жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять
семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой,
трудом и бытом;

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления
жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов
(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим,
Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-
прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной
культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла
в современной жизни;

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о
соотношении ремесла и искусства;

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных
народных художественных промыслов;

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях
современных народных промыслов;

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных
промыслах: дерево, глина, металл, стекло;

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу
изготовления и технике декора;

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях
народных промыслов;

 иметь представление  о приёмах и последовательности работы при создании
изделий некоторых художественных промыслов;

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или
общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб,
эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт
творческого создания эмблемы или логотипа;

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь
представление о значении и содержании геральдики;

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной
художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной
среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное
назначение;

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-
прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения
художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;
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 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по
оформлению пространства школы и школьных праздников.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:

 характеризовать различия между пространственными и временными видами
искусства и их значение в жизни людей;

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их

назначение в жизни людей.
1) Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для
графики, живописи, скульптуры;

 осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь
различать и объяснять роль художественного материала в произведениях
искусства;

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,
фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из
пластилина,  а  также использовать возможности применять другие доступные
художественные материалы;

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании
художественных материалов;

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
 иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм;
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные

геометрические тела на двухмерной плоскости;
 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть»,

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их
применять в практике рисунка;

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их
визуального анализа;

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции
частей внутри целого;

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие;
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи;
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в
изображении предметов или животных.
2) Жанры изобразительного искусства:

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
 объяснять разницу  между  предметом изображения, сюжетом и содержанием

произведения искусства.
3) Натюрморт:

 характеризовать изображение  предметного  мира  в  различные  эпохи истории
человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи
Нового времени;
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 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения
отечественных художников;

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и
изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт
построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения
предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех
применяемых средств выразительности;

 иметь опыт создания графического натюрморта;
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.

4) Портрет:
 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные

эпохи как последовательности изменений представления о человеке;
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи

Возрождения и Нового времени;
 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение

идеалов эпохи и авторская позиция художника;
 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов

европейского искусства (Леонардо  да  Винчи, Рафаэль, Микеланджело,
Рембрандт и других портретистов);

 уметь  рассказывать  историю портрета  в русском изобразительном искусстве,
называть    имена    великих    художников-портретистов     (В. Боровиковский,
А. Венецианов,   О. Кипренский,    В. Тропинин,    К. Брюллов,    И. Крамской,
И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы);

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека,
создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс»
и определять его на практике;

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о
выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;

 иметь начальный опыт лепки головы человека;
 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя

видения индивидуальности человека;
 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о

разнообразии графических средств в изображении образа человека;
 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при

создании художественного образа;
 иметь опыт создания живописного портрета,  понимать роль цвета в создании

портретного образа как средства выражения настроения, характера,
индивидуальности героя портрета;

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и
отечественном.
5) Пейзаж:

 иметь  представление  и уметь  сравнивать  изображение  пространства  в  эпоху
Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в
рисунке;
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 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и
высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая
перспектива;

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и
постимпрессионистов;

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической

изменчивости состояний природы;
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина,
И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору);

 уметь объяснять,  как в пейзажной живописи развивался образ отечественной
природы и каково его значение в развитии чувства Родины;

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных
состояний природы;

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по
памяти и представлению;

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса
к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;

 иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению;
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как

выражения самобытного лица культуры и истории народа;
 понимать  и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве,

задачи его охраны и сохранения.
6) Бытовой жанр:

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании
представлений о жизни людей разных эпох и народов;

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,
«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической
картины;

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ
нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;

 иметь представление о композиции как целостности в организации
художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов
художественного произведения;

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в
понимании истории человечества и современной жизни;

 осознавать  многообразие  форм организации  бытовой жизни и  одновременно
единство мира людей;

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в
искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по
их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет,
Китай, античный мир и другие);

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций
их искусства;

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько
примеров произведений европейского и отечественного искусства;
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 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной
жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению
окружающей действительности.
7) Исторический жанр:

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его
значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина
считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства;

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как
«Последний день Помпеи» К.  Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие
картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве
отечественных художников ХХ в.;

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы,
сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело,
«Весна» С. Боттичелли;

 знать  характеристики  основных этапов работы художника  над тематической
картиной:  периода эскизов,  периода сбора материала и работы над этюдами,
уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над
композицией.
8) Библейские темы в изобразительном искусстве:

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты
Священной истории в произведениях искусства;

 объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов
Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных
поколений;

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских
художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля,
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое
семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета»
Микеланджело и других скульптурах;

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские

темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне»
И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и
других картин;

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 
библейские темы;

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее
Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое
достижение отечественной культуры;

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений
искусства на основе художественной культуры зрителя;

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в
жизни общества, в жизни человека.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:
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 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то
есть искусства художественного построения предметно пространственной
среды жизни людей;

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-
пространственной среды жизнедеятельности человека;

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства,
установки и поведение человека;

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует
деятельность человека и представления о самом себе;

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в
архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.
9) Графический дизайн:

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка
конструктивных искусств;

 объяснять основные средства – требования к композиции;
 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от

поставленных задач;
 выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту;
 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных

искусствах;
 объяснять выражение «цветовой образ»;
 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,

объединённые одним стилем;
 определять  шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста,

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур,  иметь
опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов
графической композиции;

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой
марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический
опыт разработки логотипа на выбранную тему;

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной
открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;

 иметь  представление об искусстве  конструирования  книги,  дизайне  журнала,
иметь практический творческий опыт образного построения книжного и
журнального разворотов в качестве графических композиций.
9) Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета
архитектурного пространства в реальной жизни;

 выполнять  построение  макета  пространственно-объёмной  композиции  по  его
чертежу;
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 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние
объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на
организацию жизнедеятельности людей;

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций
и изменении облика архитектурных сооружений;

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие
изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер
организации и жизнедеятельности людей;

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных
стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой
архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре
новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов,
рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной
городской среды и поисках путей их преодоления;

 знать  о  значении  сохранения  исторического  облика  города  для  современной
жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора
исторической памяти и понимания своей идентичности;

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку
города как способ организации образа жизни людей;

 знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения
городского пространства в виде макетной или графической схемы;

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование
природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи
между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в
построении формы предметов, создаваемых людьми,  видеть образ времени и
характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении
предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком
формы объектов архитектуры и дизайна;

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для
конкретных задач жизнедеятельности человека;

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные
позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в
одежде;

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох,
характеризовать понятие моды в одежде;

 объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его
ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов
композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать
функциональные особенности современной одежды с традиционными
функциями одежды прошлых эпох;

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных
жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);
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 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь
представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь
опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового
макияжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа и
стилистики причёски в повседневном быту.
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и

художественная фотография» (вариативный):
 знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных
видов художественного творчества;

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических
искусствах;

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов
художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными
видами искусства.
10) Художник и искусство театра:

 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии
театральных представлений;

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической
деятельности в современном театре;

 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического
образа;

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим
костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в
единстве всего стилистического образа спектакля;

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-
постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и
декораций в творчестве К.  Коровина, И.  Билибина, А.  Головина и других
художников);

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по
выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке
школьного спектакля;

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора
режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых
предметов;

 понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания
зрительской культурой для восприятия произведений художественного
творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни.
11) Художественная фотография:

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении
прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых
образах;

 уметь    объяснять     понятия     «длительность     экспозиции»,     «выдержка»,
«диафрагма»;

 иметь навыки фотографирования и обработки   цифровых фотографий с
помощью компьютерных графических редакторов;

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина- 
Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;

 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;
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 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;
 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в
своей практике фотографирования;

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа
художественных фотографий известных профессиональных мастеров
фотографии;

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к
композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный
интерес и внимание к окружающему миру, к людям;

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины,
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного
существования и актуальности в современной художественной культуре;

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в
истории ХХ в. и современном мире;

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии
выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на
стиль эпохи;

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.
12) Изображение и искусство кино:

 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;
 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь

условностью, формирует у людей восприятие реального мира;
 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно

построенных кадров;
 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового
фильма;

 объяснять роль видео в современной бытовой культуре;
 приобрести  опыт создания  видеоролика,  осваивать  основные этапы создания

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;
 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров:

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы,
анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе
соответствующих компьютерных программ;

 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;
 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом
кинематографе;

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в
лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов,
поэзию и уникальность художественных образов отечественной
мультипликации;

 осваивать  опыт создания  компьютерной анимации  в  выбранной технике  и  в
соответствующей компьютерной программе;

 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию
анимационного фильма.
13) Изобразительное искусство на телевидении:
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 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как
экранного искусства и средства массовой информации, художественного и
научного просвещения, развлечения и организации досуга;

 знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;
 осознавать роль телевидения в превращении мира в едино
 информационное пространство;
 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях

художника на телевидении;
 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного

телевидения и студии мультимедиа;
 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость

зрительских умений;
 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль
художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»

Пояснительная записка
Программа  разработана  с  целью оказания  методической помощи учителю

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету.
Программа по музыке позволит учителю:

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, сформулированных в ФГОС ООО;

 определить и структурировать планируемые результаты обучения
и  содержание  учебного  предмета  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС
ООО, федеральной программой воспитания;
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя
рекомендованное в программе примерное распределение учебного времени на
изучение определенного раздела (темы), а также предложенные основные виды
учебной деятельности для освоения учебного материала.

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно
присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории
человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна
порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие
художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий
уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической
вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для
развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с
самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным
искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие  важнейшие
качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,
содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве
универсального языка, не требующего перевода, позволяющего пониматьи
принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей
других народов и культур.
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Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является
средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века
и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в
свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации,
мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в
свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не
только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне.

Музыка – временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в
развитие комплекса психических качеств личности является способность музыки
развивать  чувство  времени,  чуткость  к  распознаванию  причинно-следственных
связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в
предвидении будущего и его сравнении с прошлым.

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта,
способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом
музыкальное  обучение  и  воспитание  вносит  огромный вклад  в  эстетическое  и
нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей.

Музыка  жизненно  необходима  для полноценного  образованияи  воспитания
обучающегося,  развития его психики,  эмоциональной и интеллектуальной сфер,
творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека,
уникального вклада искусства в образование
и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель  реализации программы – воспитание музыкальной культуры
как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов,
идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира
через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ
произведений, моделирование художественно-творческого процесса,
самовыражение через творчество).

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

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание
значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной
коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа,
автокоммуникации;

 формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней
мотивации к интонационно-содержательной деятельности.

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне основного общего
образования:

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;

 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности
развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и
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бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на
человека;

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального
искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных
ценностей других людей,  приверженность  парадигме  сохранения  и  развития
культурного многообразия;

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств
музыкального искусства,  освоение ключевых элементов  музыкального языка,
характерных для различных музыкальных стилей;

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов
народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в
истории развития музыкального искусства и современной музыкальной
культуре;

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование
в предметных умениях и навыках, в том числе: слушание (расширение приемов
и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, аналитической,
оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным
произведением);

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на
электронных и виртуальных музыкальных инструментах);

 сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,
композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых
программных продуктов);

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,
двигательное моделирование);

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,
фестивали, представления);

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности
изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов
освоения содержания.

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной
программой начального общего 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 духовной музыки»; 
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на правления»; 
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных 
на 3–6 часов учебного времени. Модульный принцип  допускает перестановку
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блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут
быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если данный
материал был хорошо освоен на уровне начального общего образования.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно
расширить формы и виды деятельности за счет внеурочных и внеклассных
мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над
исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов,
отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счет внеурочной
деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением
плана внеурочной деятельности образовательной организации. Виды
деятельности,  которые может использовать в том числе (но не исключительно)
учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «на
выбор или факультативно».

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5
классе 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 34
часа (1 час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю).

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация
вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с
организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие
союзы).

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне
основного общего образования.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида
искусства,  неразрывную связь музыки и жизни человека,  всего человечества,
могут рассуждать на эту тему;

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление;

 знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,
испытывают гордость за них;

 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего
народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать
в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают
ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям
музыкальной культуры своего народа);

 понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического,
экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:
 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;
 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных

музыкантов, творческих коллективов своего края;
 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения

композиторов своей малой родины.
К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России»

обучающийся научится:
 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик
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Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на
выбор учителя);

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной
музыки;

 определять  на  слух принадлежность  народных музыкальных инструментов  к
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

 объяснять  на  примерах связь устного  народного  музыкального  творчества  и
деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры
страны.

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся
научится:

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-
европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной
культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным
традициям;

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной
музыки;

 определять  на  слух принадлежность  народных музыкальных инструментов  к
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров).

К концу   изучения   модуля   №   4   «Европейская   классическая   музыка»
обучающийся научится:

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,
называть автора, произведение, исполнительский состав;

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из
художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;
 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,

использованные композитором, способы развития и форму строения
музыкального произведения;

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить
примеры наиболее известных сочинений.

К концу изучения модуля № 5 «Русская классическая музыка» обучающийся
научится:

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть
автора, произведение, исполнительский состав;

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,
использованные композитором, способы развития и форму строения
музыкального произведения;

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских
композиторов;

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-
классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.

К концу изучения модуля № 6 «Образы русской и европейской духовной
музыки» обучающийся научится:

 различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской
духовной музыки;

 исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
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 приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
К концу  изучения модуля  №  7 «Современная музыка:  основные жанры и 

направления» обучающийся научится:
 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки;
 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры

музыкальных инструментов, входящих в их состав;
 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах

деятельности.
К концу изучения модуля № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»

обучающийся научится:
 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами

искусств;
 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
 импровизировать,  создавать  произведения  в  одном виде искусства  на  основе

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по
мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов)
или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств,
объясняя логику выбора;

 высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального
произведения.

К концу   изучения   модуля   №   9   «Жанры   музыкального   искусства»
обучающийся научится:

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,
приводить примеры;

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного
жанра;

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,
инструментальных и музыкально-театральных жанров.

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»

Пояснительная записка
Технология в современной общем образовании интегрирует знания по

разным предметам учебного плана и становится одним из базовых для
формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-
технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе
практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в
реализации содержания.

Данный учебный предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир
технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных,
когнитивных и социальных.  В рамках освоения учебного предмета  происходит
приобретение базовых навыков работы с современным технологичным
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой
деятельности.
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Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной
технологической инициативе, являются основой инновационного развития
внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Учебный предмет раскрывает содержание, адекватно отражающее смену
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации
и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение,
промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии
цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные
технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического
управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики,
строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные,
метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить
требование ФГОС ООО.

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации
содержания и методов обучения, являются:

 ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,
№ 64101);

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.).

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения по
технологии должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику,
развивать системное представление об окружающем мире, воспитывать
понимание ответственности за применение различных технологий –
экологическое мышление, обеспечивать осознанный выбор дальнейшей
траектории профессионального и личностного развития.

Основной целью освоения технологии является формирование
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления,
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического
развития Российской Федерации.

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

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека
цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями
по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с
поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических,
эстетических критериев, а также критериев личной и общественной
безопасности;

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых
технологических решений;

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности
цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных
инструментов и технологий;
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 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в
плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение
методиками оценки своих профессиональных предпочтений.

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и
строится  на неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт
возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной
продуктивной деятельности, включении обучающихся в реальные трудовые
отношения в процессе созидательной деятельности, воспитании культуры
личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой,
экологической,  технологической  и  других  её  проявлениях),  самостоятельности,
инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих
обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать
нестандартные решения.

Основной методический  принцип современной программы  по  технологии:
освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением
процесса  познания  –  построения  и  анализа  разнообразных моделей.  Практико-
ориентированный характер обучения технологии предполагает, что не менее 75 %
учебного времени отводится практическим и проектным работам.

Современный курс технологии построен по модульному принципу.
Модуль – это относительно самостоятельная часть структуры программы по

технологии, имеющая содержательную завершённость по отношению к
планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения (основного
общего образования).

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых
блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных
образовательных результатов  за  уровень  образования  (в  соответствии  с  ФГОС
ООО), и предусматривающая разные образовательные траектории её реализации.

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и
вариативные. Организации вправе самостоятельно определять
последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися
модулей учебного  предмета  (с учётом  возможностей материально-технической
базы организации и специфики региона).

Образовательная программа или отдельные модули могут реализовываться
на базе других организаций (например, дополнительного образования детей,
Кванториуме, IT-кубе и других организаций) на основе договора о сетевом
взаимодействии.

Инвариантные модули.
Модуль «Производство и технологии».
Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к

другим модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства.
Все основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде,
чтобы потом осваивать их на практике в рамках других инвариантных и
вариативных модулях.

Особенностью современной техносферы является распространение
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий
становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,
информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в
знание  в условиях появления  феномена «больших данных»  является  одной из
значимых  и востребованных  в  профессиональной  сфере  технологий.  Освоение
содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса
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технологии с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе
последовательного погружения обучающихся в технологические процессы,
технические системы, мир материалов, производство и профессиональную
деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена
технологических укладов  и  4-я  промышленная  революция,  благодаря  которым
растёт роль информации как производственного ресурса и цифровых технологий.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала,
экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами,
технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного
использования инструментов и приспособлений, экологические последствия
использования  материалов  и  применения  технологий,  а  также  характеризуются
профессии людей, непосредственно связанные с получением и обработкой
данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в
процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-
изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как
проектный цикл по освоению технологии обработки материалов.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий

создания и исследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и
освоения новых технологий, а также продуктов техносферы.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях.
Ориентиром в данном случае будут планируемые результаты за год обучения.

Модуль «Робототехника».
В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных

и информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что
при освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей
(действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме
приобретают универсальный характер.

Модуль «Робототехника» позволяет в  процессе  конструирования,  создания
действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о технике и
технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные
знания, полученные в рамках школьных предметов, а также дополнительного
образования и самообразования.

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии
идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является
моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит
двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её
элементы и открывает  возможность  использовать  технологический  подход при
построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную
роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и
усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий.

Вариативные модули.
Модуль «Автоматизированные системы».
Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией сверхзадачи технологии –

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности.
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Акцент здесь сделан на автоматизацию управленческой деятельности. В этом
контексте целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и
социально-экономическими системами.  Эффективным  средством решения  этой
задачи является использование в учебном процессе имитационных моделей
экономической деятельности.

Модуль «Животноводство» и «Растениеводство».
Данные  модули знакомят  обучающихся  с  классическими  и  современными

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенность технологий
заключается в том, что они направлены на природные объекты, имеющие свои
биологические циклы. В этом случае существенное значение имеет творческий
фактор – умение в нужный момент скорректировать технологический процесс.

Кроме   вариативных   модулей   «Растениеводство»,   «Животноводство»   и
«Автоматизированные системы» могут быть разработаны по запросу участников
образовательных     отношений     другие     вариативные     модули,     например,
«Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство»,
«Ресурсосберегающие технологии» и другие модули.

В    курсе    технологии    осуществляется    реализация    широкого    спектра
межпредметных   связей:с   алгеброй   и   геометрией   при   изучении   модулей:
«Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование,
макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;
с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической
промышленности в инвариантных модулях;с биологией при изучении
современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении
вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;с физикой при
освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-
моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки
материалов и пищевых продуктов»;с информатикой и информационно-
коммуникационными технологиями при освоении в инвариантных и вариативных
модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи
информации, протекающих в технических системах, использовании программных
сервисов; с историей и искусством при освоении элементов промышленной
эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и
технология»; с обществознанием при освоении темы «Технология и мир.
Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология».

Технология является обязательным компонентом системы основного общего
образования обучающихся. Общее число часов, рекомендованных для изучения
технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68
часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34
часа  (1  час  в  неделю),  в  9  классе  – 34  часа  (1  час  в  неделю).  Дополнительно
рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1
час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

К концу обучения в 9 классе:
 перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий;
 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных

в информацию и информации в знание;
 характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности;
 создавать модели экономической деятельности;
 разрабатывать бизнес-проект;
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 оценивать эффективность предпринимательской деятельности;
 характеризовать закономерности технологического развития цивилизации;
 планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру;
 характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные 

линии;
 анализировать перспективы развития робототехники;
 характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их

востребованность на рынке труда;
 реализовывать полный цикл создания робота;
 конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
 использовать визуальный язык для программирования простых

робототехнических систем;
 составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;
 самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;
 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов

и приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования
(САПР);

 создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР);
 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР);
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда;
 использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для

создания моделей сложных объектов;
 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие);
 называть и выполнять этапы аддитивного производства;
 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;
 называть области применения 3D-моделирования;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда;
 называть управляемые и управляющие системы, модели управления;
 называть признаки системы, виды систем;
 получить опыт исследования схем управления техническими системами;
 осуществлять управление учебными техническими системами;
 классифицировать автоматические и автоматизированные системы;
 проектировать автоматизированные системы;
 конструировать автоматизированные системы;
 пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса;
 распознавать способы хранения и производства электроэнергии;
 классифицировать типы передачи электроэнергии;
 объяснять принцип сборки электрических схем;
 выполнять сборку электрических схем;
 определять результат работы электрической схемы при использовании

различных элементов;
 объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах;
 различать последовательное и параллельное соединения резисторов;
 различать аналоговую и цифровую схемотехнику;
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 программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками;
 различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах;
 характеризовать мир  профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их

востребованность на рынке труда.

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»

Пояснительная записка
Программа по физической культуре на уровне основного общего образования

составлена на основе ФОП ООО, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО,а также
на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в
федеральной программе воспитания.

Программа по физической культуре для 5–9 классов общеобразовательных
организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию
требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное
предметное содержание.

При создании программы учитывались потребности современного
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового
образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для
самоопределения,  саморазвития  и  самоактуализации.  В  программе  нашли  свои
отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного
развития российского общества, условия деятельности образовательных
организаций, 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 программа по физической
культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение учебного предмета
в качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности,
укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных
возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств.
Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой начального
общего и среднего общего образования, предусматривает возможность активной
подготовки обучающихся к выполнению нормативов «Президентских
состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».

Общей целью школьного образования по физической культуре является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха. В программе для 5–9 классов данная цель
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и
потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,
творческом использовании ценностей физической культуры в организации
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и
спортом.

Развивающая направленность программы определяется вектором развития
физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся,
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являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и
активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной
ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в
организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и
прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания
своих физических способностей и их целенаправленного развития.

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной
социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения
мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным
ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов
данного направления входит формирование положительных навыков и умений в
общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры,
организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного  содержания и планируемых
результатов образования на уровне основного общего образования является
воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии
их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи
становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое
представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:
информационным (знания  о  физической  культуре),  операциональным (способы
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое
совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета,
придания ей личностно значимого смысла, содержание программы
представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в
раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:
гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной
подготовки),  спортивные игры,  плавание.  Данные модули в  своём предметном
содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность
обучающихся,  освоение  ими технических  действий  и  физических  упражнений,
содействующих обогащению двигательного опыта.

Инвариантные и вариативные модули программы могут быть реализованы в
форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного
образования, на спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальной и
региональной собственности[ Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г.
№ ИК-13 74/19 и Письмо Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-
02-09/4912. «О методических указаниях по использованию спортивных объектов
в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической
культуры и внешкольной спортивной работы».].

Для  бесснежных  районов  Российской  Федерации,  а  также  при  отсутствии
должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки»
углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая
атлетика»,  «Гимнастика»,  «Плавание» и «Спортивные игры»).  В свою очередь,
модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих
условий и материальной базы по решению муниципальных органов управления
образованием. Данный модуль, также как и модуль «Лыжные гонки», может быть
заменён углублённым изучением материала других инвариантных модулей.

Вариативные модули объединены в программе модулем «Спорт»,
содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе
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модульных программ по физической культуре для общеобразовательных
организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской
Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 
является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 
Всероссийского физкультурно-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,
национальных видов спорта, современных оздоровительных систем.

В программе в  помощь учителям  физической  культуры в  рамках  данного
модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».

Содержание программы по физической культуре изложено по годам
обучения, где для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные
действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование
познавательных,  коммуникативных и регулятивных действий,  соответствующих
возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные
достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного
предмета и представлены по мере его раскрытия.

Содержание  рабочей  программы,  раскрытие  личностныхи метапредметных
результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении
областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основного
общего образования и подчёркивают её значение для формирования готовности
обучающихся к дальнейшему обучению на уровне среднего общего или среднего
профессионального образования.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на
уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в
неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в
неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в
неделю).  На  модульный блок «Базовая  физическая  подготовка»  отводится  150
часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе).

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9» на физическую
культуру отводится по 2 часа с 5 по 9 классы. Для удовлетворения потребности в
физической нагрузке обучающихся в ОУ работает спортивный клуб «Вымпел».

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его

форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние
вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную
деятельность;

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового
образа  жизни,  выполнять  правила  подготовки  к  пешим походам,  требования
безопасности при передвижении и организации бивуака;

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её
целевое предназначение, связь с характером и особенностями
профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий
профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся
общеобразовательной организации;

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных
занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические
требования к процедурам массажа;
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 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью
проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования
индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной
физической подготовкой;

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных
занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять
способы оказания первой помощи;

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических
упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине
из разученных упражнений,  с  включением элементов  размахиванияи соскока
вперёд способом «прогнувшись» (юноши);

 составлять  и  выполнять  композицию упражнений  черлидинга  с  построением
пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);

 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением
элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие
(девушки);

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению
нормативных требований комплекса ГТО;

 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению
нормативных требований комплекса ГТО;

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных
упражнений;

 выполнять повороты кувырком, маятником;
 выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;
 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол,

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях
игровой деятельности,  при организации тактических действий в нападении и
защите;

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Пояснительная записка
Программа ОБЖ разработана на основе ФОП ООО, требований к результатам

освоения  программы основного  общего  образования,  представленных в  ФГОС
ООО,  федеральной  программы воспитания,  Концепции  преподавания  учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает
непосредственное применение при реализации ООП ООО.

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей
средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и
формирования у них умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности.

Программа ОБЖ обеспечивает:
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 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и
формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры
безопасного поведения;

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность  изучения основ комплексной безопасности
личности на следующем уровне образования;

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,
необходимых для последующей жизни;

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих
потребностям современности;

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и
навыков.

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно
представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 
непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном
обществе»;
модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на 
транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства
в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета
ОБЖ на  уровне  основного  общего  образования  Программа ОБЖ предполагает
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных
модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:
«предвидеть опасность → по  возможности её избегать → при необходимости
действовать».

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений
рисков и опасностей:помещения и бытовые условия; улица и общественные места;
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения
культуры и другие.

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных
занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные
технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия
обучающихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых
глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и
угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-
биологические, экологические, информационные факторы и другие условия
жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не
только для самого человека, но также для общества и государства. При этом
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центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение
жизни и здоровья каждого человека.

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение
знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в
повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического
обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется
системообразующими документами в области безопасности: Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности
Российской  Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5  декабря
2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до
2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474),
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  №
1642).

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление
системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные,
что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности
личности,  общества  и  государства,  а  также актуализировать  для  обучающихся
построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры
безопасности жизнедеятельности.

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению
ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»,  является обязательным для изучения на уровне основного
общего образования.

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности,
нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального
характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход
содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и
здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-
нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной
социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к
современной техно-социальной и информационной среде, способствует
проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности,
общества и государства, что предполагает:



114

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на
основе  понимания необходимости ведения здорового образа  жизни, причин,
механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и
приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности,
общества и государства;

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения
знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и
государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю за счет
использования части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений (всего 102 часа).

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах,
составляет 68 часов,  по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного
плана основного общего образования.
Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе
освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания
значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций для личности, общества и государства;

 сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового
образа  жизни,  исключающего  употребление наркотиков,  алкоголя,  курения и
нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

 сформированность  активной жизненной позиции,  умений и навыков личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и
международной безопасности,  обороны страны, в противодействии основным
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному
распространению наркотических средств;

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного
отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества;

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе
террористического) характера;

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий
распространённых видов  опасных и  чрезвычайных ситуаций,  которые  могут
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия,
дорожное движение, общественные места и социум, природа,
коммуникационные связи и каналы);

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной
защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;



115

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

 умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные факторы обстановки  и
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом
реальных условий и возможностей;

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и
социальных рисков на территории проживания;

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных
ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия,
дорожное движение, общественные места и социум, природа,
коммуникационные связи и каналы).

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности:

Направления развития
личности

Формы организации внеурочной деятельности

Духовно-нравственное Кружок «Православная культура»
Классный час «Разговоры о важном»

Социальное Кружок «Моя экологическая грамотность»
Общеинтеллектуальное Кружок «Функциональная грамотность»

Кружок «Основы программирования»
Кружок «Основы программирования на Python»

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у
обучающихся должна обеспечивать:

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

коммуникативных УУД у обучающихся;
 формирование  опыта  применения  УУД в  жизненных  ситуациях  для  решения

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
готовности к решению практических задач;

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,
формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих
конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических
конференциях, олимпиадах;

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия
со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
ИКТ;
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 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств
ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества.

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность
обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать
учебными знаково-символическими средствами, направленными на:

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач
(универсальные учебные познавательные действия);

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и  сотрудничества  с
партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания
(универсальные регулятивные действия).

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах

Русский язык и литература.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части

базовых логических действий.
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых
типов речи и жанров.
Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа
языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,
функционально-смысловых типов речи и жанров.
Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа.
Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии.
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Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе
с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных
критериев.
Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах
и наблюдениях над текстом.
Выявлять дефицит литературной и другой информации,  данных,  необходимых
для решения поставленной учебной задачи.
Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных
явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
базовых исследовательских действий.
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский
инструмент.
Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего
исследования (исследовательского проекта)  языкового материала;  осуществлять
проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов,
особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой.
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования
в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,
диаграммы и других.
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного
объекта исследования.
Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой.
Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений.
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях,  а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных
произведениях.
Публично представлять результаты учебного исследования проектной
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал,
виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие).

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
базовых работа с информацией.
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из
различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой
информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения),
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передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной
задачей.
Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное,
детальное) и чтения (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое) в
зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую
информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных
функциональных разновидностей  языка и  жанров;  оценивать  прочитанный или
прослушанный текст  с  точки  зрения использованных в нем языковых средств;
оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.
Выделять  главную и дополнительную информацию текстов;  выявлять дефицит
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и
восполнять его путем использования других источников информации.
В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе
чтения текста, вести диалог с текстом.
Находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую  или опровергающую
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в
анализируемом тексте и других источниках.
Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и
другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от
коммуникативной установки.
Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно
запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и
письменной форме суждения на  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией
общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме.
Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение 
к суждениям собеседников.
Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения
(недостижения) результата деятельности.
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому
опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения;
оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения.
Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого
общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в
актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского
литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться
внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).
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Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные
тексты с использованием иллюстративного материала.

Иностранный язык.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий.
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений
иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 
средствами родного и иностранного языков.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 
явления иностранного языка, разные типы высказывания.
Моделировать отношения между объектами (членами предложения,
структурными единицами диалога и другие).
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 
языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
(например, с помощью словообразовательных элементов).
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 
клише, грамматические явления, тексты и т.п.).
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим).
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 
представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически 
(в таблицах, диаграммах).

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 
работы с информацией.
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 
Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев.
Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,
выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста
(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.
Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в
различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о
значении слова в контексте) и аргументировать его.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
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Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические
высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в
соответствии с условиями и целями общения.
Осуществлять смысловое чтение текста с учётом коммуникативной задачи и вида
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания,
с полным пониманием, с нахождением интересующей информации).
Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях
фрагментами.
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из
вопросов или утверждений).
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учётом
особенностей  аудитории.  Формирование  универсальных учебных регулятивных
действий.
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи,
выбирать и аргументировать способ деятельности.
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль,
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах
работы.
Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).
Корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,  новых
данных или информации.
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать
собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения,
дефициты, ошибки и другие.

Математика и информатика.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий.
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
Различать свойства и признаки объектов.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 
формулы, графики, геометрические фигуры и другие.
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать
зависимости между объектами.
Анализировать изменения и находить закономерности.
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить
следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от
частного к общему.
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;
приводить пример и контрпример.
Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и
графические модели.
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Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от
противного.
Устанавливать противоречия в рассуждениях.
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
базовых исследовательских действий.
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и
параметров;  выдвигать  гипотезы,  разбирать различные  варианты;  использовать
пример, аналогию и обобщение.
Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,
закономерности и результаты.
Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,
используя математический язык и символику.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
работы с информацией.
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления
информации, графические способы представления данных.
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 
для решения учебной или практической задачи.
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать
противоречия в фактах, данных.
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в
текстовом и графическом виде.
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационной безопасности, определяющими правила общественного
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в
виртуальном пространстве.
Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного
продукта.
Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,
передаче, формализации информации.
Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.
Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои
действия с другими членами команды.
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Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Удерживать цель деятельности.
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности.
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 
данных или информации.
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.

Естественнонаучные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части

базовых логических действий.
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему
останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в
жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
Строить  простейшие  модели физических  явлений (в  виде рисунков  или схем),
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств
изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся.
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп
растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
базовых исследовательских действий.
Исследование  явления  теплообмена  при  смешивании  холодной  и  горячей
воды. Исследование процесса испарения различных жидкостей.
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,
проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:
обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с
цинком.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
работы с информацией.
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской
деятельности научно-популярную литературу химического содержания,
справочные материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Сопоставлять  свои суждения  с  суждениями  других участников  дискуссии,  при
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой
естественнонаучной проблеме.
Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и
письменных текстах.
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Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического
наблюдения.
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению
естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению:
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений
нескольких людей.
Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,
выполнении естественнонаучного исследования или проекта.
Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения
проявлений естественнонаучной грамотности.
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,
требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений
группой).
Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи
или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных
возможностей.
Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении
естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в
случае необходимости.
Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по
решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного
исследования.
Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы
поставленным целям и условиям.
Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по
естественнонаучной проблеме,  интерпретации результатов  естественнонаучного
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

Общественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий.
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы.
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 
процессов.
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство
государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие)
по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике
(«было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.
Использовать  понятия  и категории современного исторического  знания  (эпоха,
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).
Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный
исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города,
села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.
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Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,
оценивать их значимость.
Классифицировать  (выделять основания,  заполнять  составлять схему,  таблицу)
виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям
права, механизмы государственного регулирования экономики: современные
государства по форме правления, государственно-территориальному устройству,
типы политических партий, общественно-политических организаций.
Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.
Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации,
находить конструктивное разрешение конфликта.
Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях
России в текст.
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихся ситуаций.
Использовать полученные знания для публичного представления результатов
своей деятельности в сфере духовной культуры.
Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом.
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и
обязанностями граждан.
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и
географической широтой местности,  между высотой Солнца  над горизонтом и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.
Классифицировать  формы  рельефа  суши  по  высоте  и  по  внешнему
облику. Классифицировать острова по происхождению.
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов
природы в результате деятельности человека с использованием разных
источников географической информации.
Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
базовых исследовательских действий.
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов
(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты
наблюдений в табличной и (или) графической форме.
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в
будущем.
Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой
в различной форме (табличной, графической, географического описания).
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
роли традиций в обществе.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием
различных способов повышения эффективности производства.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
работы с информацией.
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Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе,  аутентичных источниках (материальных,  письменных,  визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым
критериям).
Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и
позицией авторов.
Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной
работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный
проект и другие).
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе,  аутентичных источниках (материальных,  письменных,  визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым
критериям).
Выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.
Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять
географическую информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной.
Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 
таблицу и составлять план.
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
СМИ.
Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в
современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и
обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную,
графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях.
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных
сферах в различные исторические эпохи.
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 
вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,
проявляя способность к диалогу с аудиторией.
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Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия правовым и нравственным нормам.
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,
моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с
точки зрения их соответствия духовным традициям общества.
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности.
Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта
о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями
климата.
При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов
изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим
материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в
обсуждении.
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.
Разделять сферу ответственности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории –
на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей,
ученых, деятелей культуры и другие)  и общества в целом (при характеристике
целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого).
Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников
информации).
Осуществлять самоконтроль и  рефлексию  применительно  к  результатам  своей
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в
учебной и исторической литературе.
Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности в  рамках урочной  и  внеурочной
деятельности.

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего
образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во
всех видах образовательных организаций при получении основного общего
образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой
организации.

Организация  УИПД призвана  обеспечивать  формирование  у  обучающихся
опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного
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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, готовности к постоянному саморазвитию и
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 
при решении личностно и социально значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно
(в составе малых групп, класса).

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями
уровня сформированности у школьников комплекса познавательных,
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и
проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные
учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С учётом вероятности возникновения особых условий организации
образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая
обстановка; удалённость образовательной организации от места проживания
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор
обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД
может быть реализована в дистанционном формате.

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит
в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы,
носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися
субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на
организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической
установки, ориентированной:

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на
проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у
школьников знаний, а получение новых посредством размышлений,
рассуждений, предположений, экспериментирования;

 на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями
(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять
анализ,  опыт и эксперимент,  делать  обобщения  и формулировать  выводы на
основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 обоснование актуальности исследования;
 планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств
(инструментария);

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
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 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта;

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть
включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций
относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут
быть применены на практике.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся  могут
быть следующие:

 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской

деятельности (планирование и проведение эксперимента,  обработка и анализ
его результатов);

 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в
рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые
исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное;

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

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный
эксперимент, небольшое исследование;

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения
об их развитии в новых условиях и контекстах.

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что
она нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом
заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной
характер и ориентирована на поиск,  нахождение обучающимися практического
средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или
познавательной проблемы.

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения,
а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся
знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить
поиск  и  отбор необходимых знаний и методов (причем не  только научных).
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать
(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить
реально существующую или потенциально значимую проблему?».
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Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 анализ и формулирование проблемы;
 формулирование темы проекта;
 постановка цели и задач проекта;
 составление плана работы;
 сбор информации (исследование);
 выполнение технологического этапа;
 подготовка и защита проекта;
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества

выполнения.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:

 творческие мастерские;
 экспериментальные лаборатории;
 конструкторское бюро;
 проектные недели;
 практикумы.

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 
обучающихся должна обеспечивать:

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

коммуникативных УУД у обучающихся;
 формирование  опыта  применения  УУД в  жизненных  ситуациях  для  решения

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
готовности к решению практических задач;

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,
формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих
конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических
конференциях, олимпиадах;

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия
со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
ИКТ;

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств
ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества.

2.3. Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания МБОУ «Основная общеобразовательная  Котовскаяшкола
»  разработана  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  «Примерная
программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с
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учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и
Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства
Российской Федерации 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 Минпросвещения 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).

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и
организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и
утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ «Основная
общеобразовательная Котовская школа» в том числе советов обучающихся, советов
родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных
отношений,  социальными институтами воспитания;  предусматривает приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности
своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей,
историческое просвещение,  формирование российской культурной и гражданской
идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела:
- целевой;
- содержательный;
- организационный.

1. Целевой раздел

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие
работники  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская   школа»,
обучающиеся,  их родители (законные представители), представители иных
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская  школа».
Родители (законные представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ
«Основная общеобразовательная Котовская  школа» определяются содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы
определяют инвариантноесодержание воспитания обучающихся. Ценностно-
целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в
качестве вариативного компонента содержания воспитания.

Воспитательная деятельность в МБОУ « Основная общеобразовательная Котовская школа
» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной
политики  в  сфере  воспитания,  установленными  в  государственной Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
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(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности,  обладающей актуальными знаниями и умениями,  способной
реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества.

Программа воспитания не является инструментом воспитания: учащегося
воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами,
отношениями.  Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать
свои усилия, направленные на воспитание учащихся. В соответствии с Концепцией
духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный
национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая  цель воспитания  – личностное
развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм,
которые общество выработало на основе этих ценностей. Данная цель ориентирует
педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а
на обеспечение позитивной динамики развития его личности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования. В воспитании детей младшего
школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода
нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно
как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте.

К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
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животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание школьником данных социальных норм и традиций, понимание

важности следования им имеет особое значение для ребёнка этого возраста,
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся
ему систему общественных отношений.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в  кружки,  секции,  клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать в школе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать
их воспитательный потенциал;
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её
воспитательные возможности;
12) организовать работу  с  семьями школьников, их родителями  или  законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС:

гражданское воспитание — формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту
тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и
обязанностей гражданина России;

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам России;  историческое  просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности;

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России,  традиционных религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание
честности,  доброты, милосердия,  сопереживания,  справедливости,  коллективизма,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и
культурным традициям;

эстетическое воспитание  — формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей,  приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном
труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в
профессиональной деятельности;

экологическое воспитание — формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды;

воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию
себя  и  других  людей,  природы и общества,  к  получению знаний,  качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования установлены в соответствующих ФГОС.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического
коллектива для выполнения требований ФГОС.
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституционных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования.

Гражданско-патриотическое воспитание.
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление

о Родине — России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность к
своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и
другим народам.  Понимающий свою сопричастность  к  прошлому,  настоящему и
будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные представления о правах
и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность
и достоинство каждого человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание,
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего
физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий
оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий
ответственность  за  свои  поступки.  Владеющий  представлениями  о  многообразии
языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки
общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и
эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий
интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой
художественной культуре.  Проявляющий стремление  к  самовыражению в разных
видах художественной деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том
числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую
принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие
особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий
уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,
ответственное потребление.  Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности.

Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,

влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное
отношение  к  природе,  неприятие  действий,  приносящих  вред природе,  особенно
живым существам. Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться
экологических норм.

Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой
природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений,
систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной
областях знания.

2.Содержательный раздел.

Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности
школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле.

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения,  ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,  сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.

На внешкольном уровне:
–  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума.

Краткосрочный проекты: « Молоды душой» проводится ко дню пожилого
человека. Поздравление ветеранов труда с праздником.

«Отечества достойные сыны» направлен на военно-патриотическое
воспитание детей младшего школьного возраста,  профилактику правонарушений,
пропаганду  здорового образа жизни. Цель: привлечение внимания  подростков к
проблемам сохранения патриотических традиций, побуждение к тимуровскому
движению.

Социальный проект «Школьный двор». Цель: создание условий для вовлечения
учащихся в общественно значимую трудовую деятельность по благоустройству
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школьного двора. Практическая реализация проекта осуществляется в летний
период профильными отрядами.

Спортивный праздник  «Мама, папа и я - спортивная семья». Цель: привлечь
внимание детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом.
Доставить детям и их родителям удовольствие от совместных занятий
физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, чувства
взаимопомощи. Пропагандировать значение физической культуры как средства
достижения  физической красоты,  силы,  ловкости,  выносливости,  как  интересной
игры для детей и взрослых.

На школьном уровне:
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы школы.
 Сентябрь- Торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного года;

посвящение в пешеходы учащихся 1 классов;
 Октябрь - «Да славен будет труд учителя! » праздничная программа ко Дню

учителя; посвящение в РДДМ; посвящение в первоклассники;
 Ноябрь- праздничный концерт, посвящённый Дню Матери – «Самый дорогой

мой человек»;
 Март - концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта «Две

звезды!»;
 Апрель- фестиваль искусств. «Звени и пой, святая Русь!» Торжественные

ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов
в школе и развивающие школьную идентичность детей.
Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению
социальной  активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.
 Парад достижений. Итоги участия классных коллективов, отдельных учащихся в
школьных проектах, мероприятиях , конкурсах, соревнованиях.
 Ученик года.

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в
общешкольные советы
 выборы актива класса. Сентябрь;
 Тимуровский слёт.  Отчёт классных коллективов о волонтёрской и социально

значимой деятельности за учебный год. Май.
На индивидуальном уровне:

Создание в классных коллективах творческих групп по направлениям деятельности:
 Интеллектуальные
 Творческие
 Спортивные
 Организаторские

2.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
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преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями

Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой, –  установить  и  упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в
его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии,  вуза и дальнейшего трудоустройства,  успеваемости и т.п.),  когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная  работа  со школьниками класса,  направленная  на  заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:



138

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства  мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов,  направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать  своих учеников,  увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обученияих детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на  базе  класса семейных праздников,  конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

2.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и

дополнительного образования,  направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний,  развивающие их любознательность,  позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание
у  них  культуры общения,  развитие  умений слушать  и  слышать  других,  уважать
чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию
взглядов людей.

«Разговор о важном». Занятия направлены на развитие ценностного
отношения школьников к своей родине - России, населяющим её людям, её
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на
формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Российское движение детей и молодёжи. Участие детей в проектах
Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы», «Герои нашего
времени», «Зарница», конкурсах,  акциях способствует  решению  задач  общего  и
дополнительного образования детей по обеспечению их адаптации к жизни в
обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке детей,
проявивших выдающиеся способности. Цель - формирование у обучающихся
нравственной и гражданской ответственности и позиции на основе присущей
российскому обществу системе ценностей. Содействие в совершенствовании
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы внеурочной  деятельности
(спортивный клуб «Вымпел»), направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.

2.4. Модуль «Школьный урок»
Данное направление подразумевает использование воспитательных

возможностей организации урока:
1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание
интереса, активизация познавательной деятельности учащихся).
2. Воспитание сознательной дисциплины (показать важность учебно–
познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).
3. Формирования умений и навыков организации учащимися своей деятельности
(организация самостоятельной работы, соблюдение техники безопасности и
гигиенических правил).
4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке,  формирование
учителем умения слушать, высказывать и аргументировать свое мнение).
5. Формирование и развитие оценочных умений (разработка и принятие критериев
оценивания, оценивание по критериям, взаимопроверка, самооценивание и т.д.).
6. Воспитание гуманности (регулирование отношений «учитель - ученик», «ученик
- ученик»).
7. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой
учебного предмета.
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целевые приоритеты методы, приёмы и формы работы

установление доверительных
отношений между учителем и
его учениками

поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручения,
беседы, совместное обсуждение общих интересов,
поездок, путешествий

побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения

беседы о нормах и правилах поведения,
использование технологии «Портфолио», с целью
самостоятельности, рефлексии и самооценки,
планирования деятельности

привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках 
явлений

обсуждение, высказывание мнения и его обоснования,
акцентирование внимания обучающихся на
нравственных проблемах, анализ явлений, развитие у 
обучающихся умения совершать правильный выбор

использование  воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета

демонстрация детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия
и добросердечности,  через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков
персонажей, проведение «Уроков мужества» по
школьному календарю событий и памятных дат

применение на уроке
интерактивных, современных
форм работы учащихся

электронное образование: программы-тренажёры,
зачёты в электронных приложениях, обучающие
платформы Учи.ру, Якласс, РЭШ; презентации;
дистанционные технологии обучения, смешанное
обучение

организация предметных
образовательных событий,
инициирование и поддержка
исследовательской
деятельности школьников,
работа с одарёнными детьми

проведение предметных недель
Учебные проекты, научно-практические
конференции, форумы

организация взаимодействия
наставничества

наставничество по форме «успевающий
неуспевающий» (вариант поддержки для достижения
образовательных результатов), «равный - равному»
(обмен навыками для реализации творческих и
образовательных проектов)

2.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства,  а школьникам – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и
на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе
осуществляется следующим образом.

На уровне школы:
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 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через  деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных
ситуаций в школе.
На уровне классов:

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе,  уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.

2.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других;

 акции «На зарядку становись!», «Молоды душой» , «День памяти жертв ДТП –
будем помнить всегда!»,  «От сердца к сердцу», «Красная летночка»,  «Знаем!
Помним! Гордимся!», «Сердце полное добра», День толерантности, «Игрушка
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на елку», День книгодарения, «День здоровья в школе», Эстафета добрых дел,
«Открытка ветерану», «Подарок ветерану», «Свеча памяти», «Георгиевская
ленточка;

 дни здоровья;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского

общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения,
празднования знаменательных для членов объединения событий;

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.);

Посвящение в первоклассники;
Посвящение в пешеходы;
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,  организации  деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел).
Посвящение в члены детского объединения (квест);
Посвящение в члены РДДМ
Тимуровский слет (итоги деятельности классных органов самоуправления за 
уч.год);
Группа Вконтакте, сайт школы

2.7. Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто
носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны.
Повседневное волонтерство  предполагает  постоянную  деятельность  школьников,
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение
сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим
образом

На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского
характера);

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим
в микрорайоне расположения образовательной организации;

Тимуровский десант. Поиск ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в микрорайоне, сбор информации о воинском подвиге, тимуровская
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помощь. Оформление дневника тимуровского отряда. Помощь ветеранам труда.
Уборка дома, помощь в покупке продуктов и лекарств.
Акция «Молоды душой». Поздравление ветеранов труда с праздником ( выход на
улицы микрорайона)
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной
помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей
этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных
учреждений;

Поздравление пациентов Дома престарелых с праздниками День пожилого
человека, Новый год, день защитника Отечества, 8 марта, день Победы,
изготовление подарков, подготовка концертной программы; посещение детского
сада № 12 с развлекательно- познавательными программами «Вместе весело
шагать».
 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, с

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья,
детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных
учреждениях или учреждениях здравоохранения;

Посещение больниц с программой «Мы вместе»; акция «Коробка храбрости»,
«Елка добра» (сбор игрушек, книг, канцелярии для детей больниц, детского).
 участие  школьников  (с  согласия родителей  или  законных  представителей)  к

сбору  помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах
стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.

Акция  помощи малоимущим семьям.  Сбор  канцелярии  для  детей, состоящих на
учете в УСЗН.

На уровне школы:
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,

встреч с гостями школы;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них

праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в

школьном  саду,  благоустройство  клумб, уход  за  деревьями и  кустарниками,
уход за памятниками).

2.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества.

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и
форм деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,

организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в зооопарк, на предприятие, на природу (проводятся как
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интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков»,
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углублённого изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс
на лучшую топографическую съёмку местности, конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

2.9. Модуль «Профориентация»
Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению

«профориентация» включает в  себя  профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников.  Задача  совместной деятельности педагога и
ребёнка
 подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение,  позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,
но и в непрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку

школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию),  расширяющие знания  школьников  о типах  профессий,  о  способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,  созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования.

2.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников
и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету )  наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления; школьная интернет-группа -разновозрастное
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и
соответствующую группу  в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы
вопросы;
Группа Вконтакте. Обзор проведенных мероприятий.

2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии её

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребёнком школы. Воспитывающее влияние
на ребёнка осуществляется  через  такие формы работы с предметно-эстетической
средой школы как
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций, залов, лестничных пролётов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение  на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  творческих
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а
также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

 совместная с детьми разработка,  создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так
и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,
созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведённых для
детских проектов мест);

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, её традициях, правилах.

2.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности

На групповом уровне:
 общешкольный  родительский  совет  и Управляющий  совет  школы,

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников  и  обмениваться  собственным творческим опытом и находками  в
деле воспитания детей;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребёнка;

 помощь со  стороны родителей  в  подготовке  и  проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

3.Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение

Общее количество 
педагогических работников

Высшее образование
Средне-специальное

образование
12 10 чел. (83 %) 2 чел. (17 %)

Трудовой стаж
Общее количество педагогических работников 12 чел.

Стаж до 5 лет 2
Стаж от 5 до 10 лет 4
Стаж от 10 до 20 лет 1
Стаж от 20 до 30 лет 1
Стаж свыше 30 лет 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная Котовская школа» - стабильно развивающееся инновационное
образовательное учреждение. Средний возраст педагогического коллектива - 39 лет.
Это высокообразованные, хорошо владеющие методикой преподавания
специалисты.

66 % учителей имеют квалификационные категории:

Общее количество
педагогических

работников

Имеют
квалификационную

категорию

Высшая 
категория

Первая 
категория

Соответствие
занимаемой
должности

12 8/66 % 6/50% 2/17% 1/8%

3.2. Нормативно-методическое обеспечение

Программа воспитания. Приказ № 257/1 от 31.08.2022
Локальные акты:
Положение о классном руководстве. Приказ № 308от 27.10.2022
Положение о Совете родителей. Приказ № 266/1 от 30.08.2019
Положение о рабочей программе внеурочной деятельности. Приказ № 266/1 от 
30.08.2019
Положение о Совете профилактики преступлений, правонарушений и
безнадзорности среди обучающихся. Приказ № 74-ОД от 18.03.2016
Положение о поощрениях обучающихся. Приказ № 170 от 11.08.2016
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к
организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных
адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой
нозологической группы.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей
мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются
особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:
 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с  окружающими

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной
организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями необходимо ориентироваться на:
 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому
состоянию методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических
приёмов, организацией совместных форм работы учителей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование  всех обучающихся о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной
организации;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и
неполучившими награды);

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных
представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен):
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов,
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. Рейтинг
— размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности,
определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп обучающихся  (классов  и
др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения
внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в
помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность
предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение
благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции,
деятельность  должны соответствовать укладу  общеобразовательной  организации,
цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
взаимоотношения в общеобразовательной организации.

3.5. Анализ воспитательного процесса
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования,
установленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью
выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при
необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в  календарный
план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение,

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как
сохранение уклада общеобразовательной организации, качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на
использование результатов анализа для совершенствования 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 понимание того, что личностное развитие —
это результат как организованного социального воспитания (в котором
общеобразовательная  организация участвует наряду  с  другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится
классными руководителями вместе с заместителем директора (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при
наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения
в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы,
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
деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем
директора (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением
актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета
обучающихся.
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Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, представителями совета
обучающихся.  Результаты обсуждаются на  заседании методических  объединений
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается
на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут
проанализировать проделанную работу):
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 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.

Итогом самоанализа  является  перечень  выявленных проблем,  над решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа  оформляются в виде отчёта,  составляемого заместителем
директора совместно с советником директора в конце учебного года,
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

Учебный план основного общего образования муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная Котовская
школа» (далее  -  учебный  план)  для  5-9  классов,  реализующих  основную
образовательную программу  основного  общего  образования,  соответствующую
ФГОС  ООО  (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного  общего  образования»),  фиксирует  общий
объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру  предметных  областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 9», разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования,
с учетом Федеральной образовательной программой основного общего образования,
и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный план ООП ООО МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская
школа» определяет:
 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки

обучающихся,
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 состав и структуру обязательных предметных областей;
 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам и составлен  на  5-летний срок
освоения.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В обязательную часть  учебного плана в  соответствии с п.  32.1 ФГОС ООО
входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные
предметы (учебные модули):

Предметная область Учебный предмет

Русский язык и литература Русский язык
Литература

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык
Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика
Алгебра
Геометрия
Вероятность и статистика
Информатика

Общественно-научные предметы История
Обществознание
География

Естественно-научные предметы Физика
Химия
Биология

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

Технология Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

В муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Основная
общеобразовательная Котовская школа» языком обучения является русский язык.
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По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из
числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ.

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся осуществляется изучение второго иностранного языка.

Часть  учебного  плана  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская
школа», формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего
запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие
удовлетворение различных интересов обучающихся:
 русский язык  в 5 классе (1 час) предназначен для формирования прочных

орфографических, пунктуационных умений и навыков; овладения нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся;

 математика в 5 классе (1 час) предназначен для формирования и развития
проектных и организационных компетенций;

 физическая культура в 6 классе (1 час) предназначен для удовлетворения
биологической потребности в движении, укрепления здоровья;

 биология в 7 классе (1 час) предназначен для совершенствования и расширения
круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности;

 музыка в 8 классе (1 час)  предназначен для развития школьниками значения
искусства в жизни человека и общества, воздействия на их духовный мир,
формирование ценностно- нравственных ориентаций;

 русский язык в 9 классе (1 час) введён с целью реализации стандартов в
образовательной программе при изучении предмета «Русский язык»,
формирования прочных орфографических, пунктуационных умений и навыков;
овладения нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся.
Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Основная общеобразовательная  Котовская  школа» начинается 01.09.2023 и
заканчивается 24.05.2024.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.
Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной

учебной неделе.
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет

в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах –
33 часа.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего
объёма учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в
соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.
Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений,

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное



154

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
Котовская школа»

В МБОУ«Основная общеобразовательная Котовская школа» определены 
следующие формы промежуточной аттестации:

Класс Предмет Форма
5 Математика Контрольная работа (письменно)

Биология Тестирование (письменно)

6
Английский язык Контрольная работа (письменно)

Математика Тестирование (письменно)

7
Русский язык Тестирование (письменно)

Обществознание Ответы на билеты (устно)

8
Русский язык Контрольная работа (письменно)
Информатика Тестирование (письменно)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю

5 6
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6
Литература 3 3

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации

0 0

Родная литература 0 0
Иностранные языки Иностранный язык 3 3

Второй иностранный язык 0 0
Математика и информатика Математика 5 5

Алгебра 0 0
Геометрия 0 0
Вероятность и статистика 0 0
Информатика 0 0

Общественно-научные предметы История 2 2
Обществознание 0 1
География 1 1

Естественно-научные предметы Физика 0 0
Химия 0 0
Биология 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

1 1

Итого 27 29
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Русский язык 1 0
Физическая культура 0 1
Итого 2 1
ИТОГО недельная нагрузка 29 30
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 986 1020

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
7 8 9

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 4 3 3

Литература 2 2 3
Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык

республики Российской Федерации
0.5 0.5 0.5

Родная литература 0.5 0.5 0.5
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 2

Второй иностранный язык 1 1 1
Математика и информатика Математика 0 0 0

Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Вероятность и статистика 1 0 0
Информатика 1 1 1

Общественно-научные предметы История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Естественно-научные предметы Физика 2 2 3
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Химия 0 2 2
Биология 1 2 2

Искусство Изобразительное искусство 1 0 0
Музыка 1 1 0

Технология Технология 2 1 1
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

0 0 0

Итого 31 32 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Наименование учебного курса
Музыка 0 1 0
Русский язык 0 0 1
Итого 1 1 1
ИТОГО недельная нагрузка 32 33 33
Количество учебных недель 34 34 34
Всего часов в год 1088 1122 1122



158

3.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ «Основная 
общеобразовательная Котовская школа » обеспечиваетучет 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
реализуется посредством рабочих программ учебных курсов внеурочной 
деятельности. Выбор участников образовательных отношений (запрос 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) в срок до 01 сентября нового учебного года осуществляется с 
помощью сбора заявлений с родителей (законных представителей) с учётом выбора 
обучающихся.

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает
широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности  образовательного  процесса,  сохранения  единого  образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа

родителей;
 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
 поэтапность развития нововведений;
 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;
 соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная  деятельность опирается  на  содержание  основного  образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и
обучающегося происходит становление личности ребёнка.

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная
Котовская школа».

В условиях МБОУ «Котовская  ООШ» реализуется оптимизационная модель
внеурочной деятельности.

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
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Внеурочная деятельность в рамках МБОУ « Котовская ООШ» решает следующие
специфические задачи:


основного образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения;

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те
или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;

 ориентировать  обучающихся,  проявляющих особый интерес  к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным
программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:

 на расширение содержания программ общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

При конструировании плана учитывались предложения педагогического
коллектива образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также специфика и направленность образовательного
учреждения.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ООШ № 9» 
организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 
1.Духовно-нравственное;
2.Социальное; 
3.Общеинтеллектуальное.

Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного
образования образовательной организации, организациях дополнительного
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных
организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при
предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся справок,
указанных организаций.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем
через 40 минут после окончания учебной деятельности.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и
самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу;
обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав  обучающихся,  проектную и исследовательскую деятельность,
экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

Социальное направление
Цель Формирование психологической культуры и

коммуникативной компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме

Задачи  Формирование способности обучающегося
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сознательно выстраивать и оценивать отношения 
в социуме

 тановление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций

 Формирование отношения к семье как к основе
российского общества

Формы реализации программы Конкурсы, выставки, соревнования.
Ожидаемые результаты Активизация внутренних резервов обучающихся,

способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени основного общего
образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.

Общеинтеллектуальное направление
Цель Создание условий, обеспечивающих

интеллектуальное развитие личности школьника на 
основе развития его индивидуальности

Задачи  Формирование представления о самопознании и
его месте в самовоспитывающей деятельности.

 Развитие позитивного отношения к
общеинтеллектуальным видам деятельности,
способствующим постоянному саморазвитию.

 Повышение активности учащихся в
интеллектуально-творческих проектах, конкурсах,
викторинах, олимпиадах, интеллектуальных
играх.

Формы реализации программы Проектная деятельность
Олимпиады различного уровня, в том числе
дистанционные
Поисково-исследовательская деятельность
Познавательные игры
Предметные недели, месячники

Ожидаемые результаты Организация занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
Интерес учащихся к разносторонней
интеллектуальной деятельности.
Повышение мотивации к участию в викторинах,
познавательных играх,
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных
интеллектуально- творческих проектах.
Использование кейс-метода (портфолио) для
демонстрации достижений школьников в
интеллектуально-творческих проектах.

Духовно-нравственное направление
Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие личности школьника на основе
развития его индивидуальности

Задачи  Формирование представления о духовных и
нравственных ценностях.
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 Развитие потребности соблюдать «золотые
правила» взаимоотношений в семье и обществе.

 Привитие интереса школьников к духовно-
нравственным ценностям народа.

Формы реализации программы Проект « Разговоры о важном»
Тематические классные часы
Культпоходы в театр, кинотеатр, музеи, на выставки, 
концерты;
Конкурсный марафон творчества 
Экскурсии «По святым местам Белогорья»

Ожидаемые результаты Повышение уровня духовно-нравственной культуры 
школьников.
Развитие потребности жить по законам добра и 
милосердия, уважать общечеловеческие ценности

Реализация внеурочной деятельности
на 2023/24учебный год

Направления развития
личности

Формы организации внеурочной
деятельности

Класс

Духовно-нравственное Классный час «Разговоры о важном» 5-9 классы
Социальное Объединение «Начальная военная подготовка» 8,9 классы

Объединение «Профориентационный минимум» 6-9 классы
Общеинтеллектуальное Кружок «Основы программирования»

Кружок «Основы программирования на Python»
5-6 классы
7-9 классы

Художественное Школьный театр «МИР» 5 класс
Итого часов 5 часов – 5- 9 классы

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего
образования

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых
в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об
истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах
конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и
культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской
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деятельности; опыт публичного выступления; опыт самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими людьми.

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя
образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд
содержательно и структурно близких форм).

Первый уровень  результатов  может быть  достигнут  относительно  простыми
формами, второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми
сложными формами внеурочной деятельности.

Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая
беседа, вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками
обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе
основной канал общения «педагог — дети», а непосредственное общение детей
друг с другом ограничено, то в этой форме довольно трудно выйти на ценностное
отношение школьников к рассматриваемой проблеме (именно в общении со
сверстником, таким же, как он сам, ребёнок устанавливает и проверяет свои
ценности).

Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы —
дебаты, тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают
возможность с разных сторон посмотреть на проблему, обсудить положительные и
отрицательные моменты, сравнить своё отношение к проблеме с отношением
других участников. Однако дебаты, будучи во многом игровой формой
коммуникации,  не ставят ребёнка перед необходимостью лично отвечать за свои
слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не нацелена на выход школьника в
самостоятельное общественное действие, хотя это и может случиться с конкретным
школьником в силу его личных особенностей). Такая необходимость диктуется
другой формой — проблемно-ценностной дискуссией с участием внешних
экспертов, где участники высказываются только от себя лично, не класса, школы, т.
е. в защищённой, дружественной среде.

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает). Практически невозможно достигнуть результата второго
и тем более третьего уровня формами, соответствующими первому уровню
результатов. В то же время в формах, нацеленных на результат высшего уровня,
достижимы и результаты предшествующего уровня. Однако важно понимать:
форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и
эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности для
достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты
и формы второго и тем более третьего уровня. Он может это сделать только
имитационно.

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности
ФГОС ООО

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС
ООО выступают:
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
профессиональной и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 
показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 
индикаторов (показателей работы школы).
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика
состоящих на учёте, количество учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) -
помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своём
единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников
ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной
жизни,  что,  несомненно,  приведёт к  снижению показателей  качества  обучения  и
росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счёт которых будет
происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят
определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим
показателям.
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвует в чем-либо; все ли категории
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы).
Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам
ОП, значит  не  найдена  необходимая тональность  в  предложениях  школы -  надо
искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост
вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы,
соответствии её предложения спросу (то что предлагается - действительно
интересно участникам ОП).
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих
объединений учителей,  родителей;  обновление  материально-технической  базы,  и
пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как
воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их
слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит
это неадекватные предложения.
4. Критерий Качественной оценки (удовлетворённость всех участников ОП,
мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в
углублённой разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность
развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но
они трудно поддаются стандартизации.

В плане  внеурочной  деятельности школы  предусмотрена  работа  творческих
групп педагогов по поиску  методов структурированного изучения качественных
показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным
индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими
методиками на данный момент как основной нами используется метод
структурированного наблюдения и экспертных оценок.

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности
складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные
характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в
структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и
самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей),
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воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников
образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
работы по внеурочной деятельности обучающихся:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности.

3.3. Календарный учебный график ООП НОО на 2023-2024учебный год

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Основная
общеобразовательная Котовская  школа» осуществляется по четвертям.

Начало занятий в 1-9 классах – 1 сентября 2023 года. Продолжительность
учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2—8 классы – 34 учебные недели, 9
классы – 34 учебные недели.

Организация     промежуточной     (годовой) аттестации обучающихся
осуществляется - для 1-8-х классов согласно нормативным документам МБОУ
« Котовская ООШ».

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го класса
осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального уровня
и департамента образования Белгородской области.

Дата проведения выпускного вечера устанавливается в соответствии с
приказами департамента образования Белгородской области, управления
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без 
прекращения образовательной деятельности.

В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП НОО
могут быть внесены корректировки в течение учебного года (решением
педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений действующего
законодательства, производственного календаря и других вынужденных
ограничительных мер.
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Продолжительность     учебных     четвертей         

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
I четверть 01 сентября 2023 года

–
27 октября 2023 года
(8 недель)

01 сентября 2023 года
–
27 октября 2023 года
(8 недель)

01 сентября 2023 года
–
27 октября 2023 года
(8 недель)

01 сентября 2023 года
–
27 октября 2023 года
(8 недель)

01 сентября 2023 года
–
27 октября 2023 года
(8 недель)

II четверть 06 ноября 2023 года –
29 декабря 2023 года
(8 недель)

06 ноября 2023 года –
29 декабря 2023 года
(8 недель)

06 ноября 2023 года –
29 декабря 2023 года
(8 недель)

06 ноября 2023 года –
29 декабря 2023 года
(8 недель)

06 ноября 2023 года –
29 декабря 2023 года
(8 недель)

IIIчетверть 08 января 2024 года –
24 марта 2024 года
(11 недель)

08 января 2024 года –
24 марта 2024 года
(11 недель)

08 января 2024 года –
24 марта 2024 года
(11 недель)

08 января 2024 года –
24 марта 2024 года
(11 недель)

08 января 2024 года –
24 марта 2024 года
(11 недель)

IV
четверть

03 апреля 2024 года –
24 мая 2024 года
(7 недель)

03 апреля 2024 года –
24 мая 2024 года
(7 недель)

03 апреля 2024 года –
24 мая 2024 года
(7 недель)

03 апреля 2024 года –
24 мая 2024 года
(7 недель)

03 апреля 2024 года –
24 мая 2024 года
(7 недель)

Продолжительность     каникул         

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Осенние 
каникулы

28 октября 2023 года –
05 ноября 2023 года (9 
дней)

28 октября 2023 года –
05 ноября 2023 года (9
дней)

28 октября 2023 года
–
05 ноября 2023 года (9
дней)

28 октября 2023 года –
05 ноября 2023 года(9
дней)

28 октября  2023 года –
05 ноября 2023 года(9 
дней)

Зимние 
каникулы

30 декабря 2023 года –
07 января 2024 года (9
дней)

30 декабря 2023 года –
07 января 2024 года (9 
дней)

30 декабря 2023 года –
07 января 2024 года (9 
дней)

30 декабря 2023 года –
07 января 2024 года (9 
дней)

30 декабря 2023 года –
07 января 2024 года (9 
дней)

Весенние 
каникулы

25 марта 2024 года –
02 апреля 2024 года (9 
дней)

25 марта 2024 года –
02 апреля 2024 года (9
дней)

25 марта 2024 года –
02 апреля 2024 года (9
дней)

25 марта 2024 года – 
02 апреля 2024 года (9
дней)

25 марта 2024 года –
02 апреля 2024 года (9
дней)

Летние 
каникулы

С 01 июня 2024 года по
31 августа 2024 года

С 01 июня 2024 года
по 31 августа 2024
года

С 01 июня 2024 года
по 31 августа 2024
года

С 01 июня 2024 года по
31 августа 2024 года
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3.4. Календарный план воспитательной работы

В соответствии с п. 32.3 ФГОС НОО календарный план воспитательной работы
содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности,
которые организуются и проводятся МБОУ «Основная общеобразовательная
Котовская   школа»    или в которых МБОУ «Основная общеобразовательная
Котовская  школа»   принимает участие в текущем учебном году.

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный
год. В календарном плане воспитательной работы конкретизируется заявленная в
рабочей программе воспитания работа применительно к конкретному учебному
году.

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей
программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными
самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых
отражается  индивидуальная  работа  сразу  нескольких  педагогических  работников
(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»),
делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы
работы данных педагогов.

Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,  мероприятиях  календарного
плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся
разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности
за их планирование, подготовку, проведение и анализ.

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,
мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной
организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть
заместитель директора, советник по воспитанию, социальный педагог,  классный
руководитель,  учитель-предметник. Целесообразно привлечение к организации
также родителей (законных представителей), социальных партнёров
образовательной организации и самих обучающихся.

При  формировании  календарного  плана  воспитательной  работы включены
мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  памятным
датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских
мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными
объединениями.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с
происходящими в работе образовательной организации изменениями:
организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.

Календарный план воспитательной работы ООП НОО
на 2023 - 2024 учебный год

Сентябрь
Месячник безопасности 

Направление «Формирование культуры здоровья
и эмоционального благополучия»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
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Ключевые 
общешкольные
дела

Школьный проект: «Мы
дети одной страны», старт.
Месячник безопасности.
Объектовая  тренировка
Декада «Внимание: дети»

11 сентября Уроки
трезвости

5-6

5-9
5-9
5-9

5-9

Зам.директора

Социальный
педагог
Классные руководители
Уполномоченный по
делам ГО и ЧС 
Классные руководители

Патриотичное
воспитание

Уроки « Разговоры о
важном» Урок знаний.
3 сентября День памяти 
жертв терроризма

5-9 Классные руководители

Детские 
общественные
объединения

Месячник безопасности
дорожного движения
«Мы юные пассажиры и
пешеходы в стране
Светофории»

5-9 Социальный
педагог

Самоуправление Выбор классного актива.
Распределение 
обязанностей
Заседание актива
учащихся, планирование
мероприятий на 1
четверть

5-9 Классные руководители

Волонтерство Акция помощи семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

5-9 Социальный
педагог

Экскурсии,
походы, 
экспедиции

Участие в региональном
патриотическом пилотном
проекте популяризации
туризма. Походы,
экскурсии»

5-9 Классные руководители

Трудовое
воспитание

Сбор макулатуры 5-9 Классные руководители

Работа с 
родителями

Общешкольное
родительское собрание
«Основные направления
деятельности учреждения
образования в 2023/2024
учебном году»
«Безопасность детей в
школе и
дома»
Выборы классных
родительских
советов.

5-9

5-9

5-9

Зам.директора

Классные руководители

Классные руководители

Классное 
руководство

Составление социального паспорта класса 
Составление плана воспитательной работы.
Вовлечение учащихся класса в творческие объединения
дополнительного образования, курсы внеурочной деятельности
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Октябрь
Месячник профилактики употребления ПАВ «Школа без наркотиков»

Направление «Формирование культуры здоровья
эмоционального благополучия»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

День учителя
День гражданской обороны
Выставка «Природа и
фантазия»

5-9 Зам.директ
ора 
Социальны
й педагог
Классные руководители

Патриотичное
воспитание

Уроки «Разговоры о
важном»

5-9 Классные руководители

Детские 
общественные
объединения

День единых действий 
Посвящение в 
первоклассники
(организация и помощь в
проведении)

5-9
5

Социальны
й педагог
Классный руководитель

Самоуправление Совместный рейд с активом
школы по санитарному
состоянию классных
комнат

5-9 Классные руководители

Волонтерство Акция «Молоды душой»: 
волонтерские рейды по
оказанию помощи
пожилым людям в
благоустройстве
придомовой территории

5-9 Социальный
педагог

Экскурсии,
походы, 
экспедиции

Участие в региональном
патриотическом пилотном
проекте популяризации
туризма. Походы,
экскурсии

5-9 Классные руководители

Трудовое 
воспитание

Операция «Чистый двор» 
Генеральная уборка
классных комнат

5-9 Классные руководители

Работа с 
родителями

Общешкольное    собрание
«Формирование здорового
образа жизни, культуры
безопасности
жизнедеятельности
учащихся»

5-9 Зам. директора

Правознай Совет профилактики
«Деятельность классного
руководителя по
профилактике 
употребления ПАВ»
Индивидуальная работа с 
учащимися, имеющих

5-9

5-9

Социальный педагог

Социальный педагог
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проблемы с поведением 
Посещение семей и детей, 
состоящих на ВШК
День участкового
инспектора.
Классные часы по
профилактике 
употребления ПАВ,
алкоголя, табакокурения.
15 октября- День памяти 
жертв ДТП.
Уроки половой
грамотности
День интернета.
Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет

5-9 Социальный педагог

5-9 Классные руководители
5-9 Классные руководители

5-9
Социальный педагог

Социальный педагог
5-9
5-9 Классные руководители

Советник по
воспитанию

Классное Предоставление отчёта о реализации месячника безопасности.
руководство Занятость учащихся класса дополнительным образованием.

Проведение инструкций   по   правилам   поведения   в   осенние
каникулы
Итоги успеваемости класса за 1 четверть.

Ноябрь
Месячник «Гражданином быть обязан»
Направление «Гражданско-правовое»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

Школьный проект « Мы дети
одной страны»: конкурс
литературного творчества «Я
голову пред ним склоняю
снова – его Величество
родное наше слово…»
4 ноября - День народного
единства
16 ноября- день
толерантности

5-6

5-9

5-9

Учителя русского
языка и литературы

Социальны
й педагог

Патриотическое
воспитание

Уроки « Разговоры о
важном»
День памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
внутренних дел России

5-9
5-9

Классные 
руководите
ли 
Социальны
й педагог

Детские 
общественные
объединения

Проект «Мамин день». «Из
тысячи людей - её прекрасней
нет!»
Праздник первой оценки
(организация и помощь в
проведении)

5-9

5

5-9

Классные 
руководители

Классный 
руководитель
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Дни единых действий по
плану РДДМ Социальны

й педагог

Самоуправление Заседание  совета  лидеров по
подведению итогов за 1
четверть. Планирование на 2
четверть

5-9 Социальны
й педагог

Волонтерство Акция в день  толерантности
«Возьмёмся за руки, друзья»
Рейд «Минутка – не шутка»

5-9 Социальны
й педагог

Экскурсии,
походы, 
экспедиции

По плану работы классного 
руководителя

5-9 Классные 
руководители

Трудовое 
воспитание

По плану работы классного 
руководителя

5-9 Классные 
руководители

Работа с
родителями

Школа для родителей.
Консультации

5-9 Социальный педагог

Правознай Месячник правовых знаний: 
Акция «Я - законопослушный
гражданин»
Встречи с работниками
органов системы
профилактики
Беседы, лекции по
профилактике экстремизма,
национализма, ксенофобии в
детской и подростковой
среде.
Рейд в семьи с целью
изучения условий семейного
воспитания и выявления
семей, находящихся в ТЖС.

5-9

5-9

5-9

5-9

Классные 
руководители

Зам. директора

Классные 
руководители

Социальный педагог

Классное 
руководство

Реализация плана мероприятий месячника «Гражданином быть 
обязан»

Декабрь
Декада «Герои Отечества»

Направление «Патриотическое», «Духовно-нравственное»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

Театрализованные
представления «Сказка
ложь, да в ней намек» 
Всемирный день борьбы со
СПИДом

5-9

5-9

Зам. директора

Классные руководители
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Международный день
инвалидов
«Новогодний калейдоскоп»

5-9

5-9

Классные руководители

Патриотическое
воспитание

Уроки « Разговоры о
важном»
Неделя героев Отчества
День Конституции
День государственных
символов России

5-9
5-9
5-9
5-9

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Детские 
общественные
объединения

Акция «Кормушка для
птиц»
Проект «Новогодний
калейдоскоп» :
Акция «Игрушка на ёлку» 
Конкурс «Зимний букет». 
Выпуск новогодней
открытки
Дни единых действий по 
плану РДДМ

5-9
5-9

5-9
5-9
5-9
5-9

Социальны
й педагог
Классные руководители
Классные руководители

Самоуправление Объединение заседание
Совета лидеров и
командиров Д/О
«Звездная» по обсуждению
оформления школы к
Новому году

5-9 Социальны
й педагог

Волонтерство Акция ко дню инвалида 5-9 Социальны
й педагог

Экскурсии,
походы,
экспедиции

Посещение новогодних
ёлок города

5-9 Классные руководители

Трудовое
воспитание

Генеральная уборка
классных комнат

5-9 Классные руководители

Профориентация Классные часы, встречи с 
людьми трудовых
профессий

5-9 Классные руководители

Работа с 
родителями

Общешкольное собрание
«Обеспечение
безопасности детей в
каникулярное время»

5-9 Зам. директора

Правознай Совет профилактики
«Деятельность классных
руководителей по работе с
семьёй»
Консультации для
родителей.
Реализация планов ВР
1 декабря-   День   борьбы

5-9

5-9
5-9
5-9

Социальный педагог

Социальный педагог
Зам. Директора
Классные руководители
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против СПИДа
8 декабря- День борьбы с 
коррупцией

5-9 Классные руководители

Классное 
руководство

Проведение инструкций по правилам поведения в зимние 
каникулы
Реализация модуля «Правовое воспитание»

Январь
Месячник краеведения «Отечество славлю, которое есть»

Направление « Патриотическое»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

Фотовыставка «Чудеса на 
Рождество»
Выставка рождественских
поделок

5-9

5-9

Классные руководители

Классные руководители

Патриотическое
воспитание

Уроки «Разговоры о
важном»
День полного
освобождения   Ленинграда
от фашисткой блокады 
День памяти Холокоста

5-9
5-9

5-9

Классные руководители
Классные руководители

Социальны
й педагог

Детские 
общественные
объединения

Всемирный день Спасибо –
«От добрых слов, к
поступкам добрым».
Акция «Покормите птиц
зимой»
Дни единых действий по 
плану РДДМ

5-9

5-9
5-9

Социальны
й педагог

Классные руководители
Советник по 
воспитанию

Самоуправление Заседание актива учащихся
ДО,
планирование  работы на  3
четверть.
Смотр-конкурс «Содержи в
порядке парты, книжки и
тетрадки»
Конкурс командиров

5-9

5-9

5-9

Социальны
й педагог

Социальны
й педагог

Волонтерство Мероприятия в детском
саду № 12 «Ёлочка» с 
познавательно- 
развлекательной
программой

5-9 Социальны
й педагог

Экскурсии,
походы,

Экскурсии по родному
краю, на

5-9 Классные руководители
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экспедиции предприятия. Встречи с
интересными людьми

Трудовое 
воспитание
Профориентация

Классные часы, встречи с 
людьми трудовых
профессий

5-9 Классные руководители

Работа с 
родителями

Групповые и
индивидуальные 
консультации по вопросам 
воспитания и обучения 
Рейд в семьи с целью
изучения условий
семейного воспитания.
Акты жилищных условий.

5-9

5-9

5-9

Зам. директора

Социальный педагог

Социальный педагог

Правознай Совет профилактики
«Деятельность социально-
психологической службы
по профилактике
суицидальных проявлений»
Консультации для
родителей.
Рейд в семьи «группы
риска»
Индивидуально- 
профилактическая работа. 
Анкетирование по
выявлению латентных
преступлений
Олимпиада по ПДД

5-9

5-9
5-9
5-9

5-9

5-9

Социальный педагог

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

Социальный педагог 

Классные руководители

Классное 
руководство

Занятость учащихся дополнительным образованием.
Информация

Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы «Отечества достойные сыны»

Направление «Духовно-нравственное»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

Конференция по итогам
поисковой работы «
Культурное
наследие Белогорья» 
Проект «Мы   дети одной
страны», защита работ

5-6

5-6

Социальны
й педагог

Зам. директора

Патриотическое
воспитание

Уроки «Разговоры о
важном»
День победы в
Сталинградской битве
5 февраля- День
освобождения Старого
Оскола

5-9
5-9

5-9

5-9

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
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День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами России
День защитника Отечества

5-9
Классные руководители

Детские 
общественные
объединения

Месячник оборонно-
массовой и спортивной
работы
Конкурс рисунков и
плакатов «Этих дней не
смолкнет слава!»
Эстафета ко Дню
защитника Отечества 
Смотр строя и песни «Аты
– баты шли солдаты»
Дни единых действий по 
плану РДДМ

5-9

5-9

5-9

5-9

5-9

Учитель 
ОБЖ

Классные руководители

Учитель физической
культуры

Самоуправление Совет лидеров «
Организации и проведение
мероприятий к 8 Марта»

5-9 Советник по
воспитанию

Волонтерство Акция «Мы о вас не
забыли». Открытки и
подарки к 23 февраля
участникам СВО.
Поздравление ветеранов
ВОВ

5-9
5-9

5-9

Социальны
й педагог
Классные руководители

Классные руководители

Экскурсии,
походы, 
экспедиции

Организация 
экскурсионной работы. 
Организация клуба
выходного дня.

5-9

5-9

Классные руководители

Классные руководители

Трудовое 
воспитание

Изготовление кормушек
для птиц

5-9 Классные руководители

Работа с
родителями

Праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»

5-9 Учитель физической
культуры

Правознай Совет профилактики
«Деятельность классных
руководителей по изучению
условий семейного
воспитания.
Социально
неблагополучные семьи» 
Работа по планам
реабилитации
Индивидуальная работа с
учащимися, имеющими
отклонения в поведении 
Реализация плана
межведомственного
взаимодействия

5-9

5-9
5-9

5-9

Социальный педагог

Социальный педагог
Социальный педагог

Социальный педагог

Классное
руководство

О реализации плана мероприятий проекта «Мы дети одной
страны»
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Март
«Мой компас в мире профессий»

Направление «Трудовое»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

Социальный проект « Мы
дети одной страны».
Выставка детского
творчества «В каждой
избушке – свои игрушки»
1 марта- Всемирный день
гражданской обороны.

5-6

5-9

Зам. директора

Классные 
руководители

Патриотическое
воспитание

Уроки «Разговоры о
важном»
Международный женский
день
День воссоединения Крыма
и России

5-9
5-9
5-9

Классные 
руководители
Классные
руководители

Детские 
общественные
объединения

Проект «Мамин праздник».
Конкурс рисунков.
Праздничный концерт к
женскому дню 8 Марта
Дни   единых действий по 
плану РДДМ

5
5-9
5-9

5-9

Классный 
руководитель
Классные 
руководители
Социальны
й педагог

Самоуправление Совет лидеров : организация
мероприятий к празднику 8
Марта.
Заседание актива ДО: Итоги
работы за 3 четверть.
Планирование работы на 4
четверть

5-9

5-9

Социальны
й педагог

Волонтерство Акция «Подарок».
Поздравление женщин 
ветеранов ВОВ и учителей-
пенсионеров с женским
праздником «Святые
женщины России»

5-9
5-9

Социальны
й педагог
Классные 
руководители

Экскурсии,
походы,
экспедиции

По плану работы классного
руководителя

5-9 Классные 
руководители

Трудовое 
воспитание

Генеральная уборка
классных комнат.
Рассада для школьного
питомника
Встречи, беседы с людьми 
трудовых профессий.

5-9

5-9

5-9

Классные 
руководители

Классные 
руководители
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Классные 
руководители

Работа с 
родителями

Общешкольное      собрание
«Роль родителей в процессе
выбора профессии и
самоопределения учащихся
выпускных классов»

5-9 Зам. директора

Правознай Совет профилактики
«Деятельность классных
руководителей по
профилактике жестокого
обращения с
несовершеннолетними в
семье и
подростковой среде».
1 марта - международный 
день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом. 
Обновления банка данных. 
Рейд в семьи, стоящие на 
ВШК
Проведение инструктажей о
правилах поведения на
железной дороге, в
общественных местах, на
улице и дома

5-9

5-9

5-9
5-9
5-9

Социальный педагог

Классные 
руководители

Социальный педагог
Социальный педагог
Классные 
руководители

Классное
руководство

Информация «О деятельности педагогов по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних»

Апрель
Месячник экологии «Планета наш общий дом»

Направление «Экологическое»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
Ключевые 
общешкольные
дела

Социальный проект « Мы
дети одной страны».
Фестиваль искусств «Звени
и пой, святая Русь», финиш
Тематический урок ОБЖ

5-6

5-9

Зам. директора

Учитель ОБЖ

Патриотическое
воспитание

Уроки « Разговоры о
важном»
Всемирный день здоровья

Гагаринский урок «Космос-
это мы»
День памяти о геноциде
советского народы
нацистами и их
пособниками в годы
Великой       Отечественной

5-9
5-9

5-9

5-9

5-9

Классные руководители
Учитель физической
культуры
Классные руководители

Учитель ОБЖ



177

войны
День пожарной охраны.

Детские 
общественные
объединения

Субботник по
благоустройству 
территории школы
Дни единых действий по 
плану РДШ

5-9

5-9

Классные руководители

Социальны
й педагог

Самоуправление Совет лидеров: оценка
деятельности детского
объединения.
Планирование
работы на 4 четверть

5-9 Социальны
й педагог

Волонтерство Эстафета добра 5-9 Социальны
й педагог

Экскурсии,
походы, 
экспедиции

По плану работы классного
руководителя

5-9 Классные руководители

Трудовое 
воспитание

Субботник по
благоустройству
территории
Встречи, беседы с людьми
трудовых профессий

5-9

5-9

Классные руководители

Классные руководители

Профориентация Всероссийская неделя
финансовой грамотности

5-9 Классные руководители

Работа с 
родителями

Общешкольный 
родительский совет
«Организация летнего
отдыха учащихся»

5-9 Зам. директора

Правознай Совет профилактики «О
деятельности классных
руководителей по
осуществлению контроля за
учащимися в летний
период».
Реализация плана
межведомственного 
взаимодействия .
Формирование списка
обучающихся, требующих
особого внимания в летний
период. Занятость в летний
период.

5-9

5-9

5-9

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

Классное
руководство

Реализация плана мероприятий по модулю «Волонтерство»

Май
Декада патриотического воспитания

Направление «Гражданско-патриотическое»

Модуль Мероприятия Класс Ответственные
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Ключевые 
общешкольные
дела

День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов.
Международный день
семьи
День славянской
письменности и культуры

5-9

5-9
5-9

Социальны
й педагог

Классные руководители
Классные руководители

Патриотическое
воспитание

Уроки «Разговоры о
важном»
Праздник весны и труда
Уроки Победы
День детских
общественных организаций
России

5-9
5-9
5-9
5-9

Классные руководители
Классные руководители
Советник по 
воспитанию

Детские 
общественные
объединения

«К подвигу героев сердцем
прикоснись»!» Концерт 
Дни единых действий по 
плану РДШ

5-9

5-9

Социальны
й педагог

Самоуправление Тимуровский слет. Итоги
работы классных органов
самоуправления за
учебный год

5-9 Социальны
й педагог

Волонтерство Операция «Ветеран живет
рядом»

5-9 Социальны
й педагог

Экскурсии,
походы, 
экспедиции

По плану классного
руководителя

5-9 Классные руководители

Трудовое 
воспитание

Генеральная уборка
классов
Сбор макулатуры.

5-9
5-9

Классные руководители

Работа с 
родителями

Организация летнего труда
и отдыха.
Анкетирование по
удовлетворению уровнем
образования в ОУ 
Общешкольное 
родительское собрание
«Завершение 2023/2024
учебного года.
Организация оздоровления
и безопасного досуга
учащихся в период летних
каникул»

5-9

5-9

5-9

Социальный педагог 

Классные руководители

Зам. директора

Правознай Собрание учащихся и
родителей по
профилактике 
противоправных деяний в 
летний период.

5-9

5-9

Социальный педагог

Классные руководители
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Классные собрания по
профилактике 
противоправного
поведения в летний период

Классное 
руководство

Мониторинг реализации программы воспитания . 
Удовлетворённость родителей образовательной деятельностью
ОУ.

Годовой школьный проект « Мы дети одной страны»

Цель: воспитание личности на общечеловеческих и национальных ценностях, 
уважения к
родному языку и культуре своего народа и других народов России.

Задачи:
 формирование картины мира, основанной на собственном познании через 

наблюдение, опыт;
 развитие познавательной инициативы ребенка; умения самостоятельно

получать нужную информацию;
 развитие творческих способностей учащихся через приобщение к культурным

ценностям многонационального народа России.

Сроки Мероприятия Примечание
Сентябрь-
октябрь

Походы, экскурсии по родному краю
«Культурное наследие Белогорья»

Памятники культуры
Старого Оскола,
Старооскольского округа,
Белгородской области,
сбор и оформление
материала, фото.

Ноябрь Конкурс литературного творчества «Я 
голову пред ним склоняю снова – его
Величество родное наше слово…»

Конкурс стихов и прозы о
России

Декабрь «Сказка ложь да в ней намек» Театрализованное
представление сказок
народов России

Январь Фотовыставка «Чудеса на Рождество»
Выставка рождественских поделок

Фотографии с
изображением
промыслов Белогорья

Февраль Конференция по итогам поисковой
работы «Культурное наследие
Белогорья»

Защита исследовательских
работ по результатам
поисковой работы

Март Выставка детского творчества
«В каждой избушке – свои игрушки»

Выставка декоративно-
прикладного творчества

Апрель Фестиваль искусств «Звени и пой,
златая Русь!»

Хоровое исполнение песен
о Родине, о России, песен
народов России.

3.5. Характеристику условий реализации программы начального 
общего образования
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В соответствии с п. 33. ФГОС НОО требования к условиям реализации ООП
ООО включают общесистемные требования; требования к материально-
техническому и учебно- методическому обеспечению; требования к психолого-
педагогическим, кадровым и финансовым условиям.

Общесистемные требования к реализации ООП ООО МБОУ «Основная
общеобразовательная Котовская  школа» подразумевают создание комфортной
развивающей образовательной среды, создание условий для участников
образовательных отношений, обеспечение доступа к информационно-
образовательной среде, в том числе посредством нформационно-
телекоммуникационной сети Интернет, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, возможность реализации ООП ООО с
использованием сетевой формы.

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО МБОУ
«Основная общеобразовательная Котовская школа» является создание комфортной
развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и
педагогическим работникам:
 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического
здоровья и социального благополучия обучающихся.
В целях обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ «Основная

общеобразовательная Котовская  школа» для участников образовательных
отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО обучающимися

(пункты ООП ООО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов,
учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания»,
«Учебный план», «План внеурочной деятельности», «Календарный план
воспитательной работы» и др.);

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию (пункты ООП
ООО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных
курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учебный
план», «План внеурочной деятельности», «Календарный план воспитательной
работы» и др.);

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную
деятельность, систему воспитательных мероприятий, отраженную в
календарном плане воспитательной работы, практик, учебных занятий и иных
форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе
с использованием возможностей иных образовательных организаций,  а также
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ
начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности,
предусмотренных программой начального общего образования (пункты ООП
ООО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных
курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учебный
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план», «План внеурочной деятельности», «Календарный план воспитательной
работы» и др.);

 работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,  научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности (пункты ООП ООО «Рабочая программа воспитания», «План
внеурочной деятельности», «Календарный план воспитательной работы»);

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности
(пункты ООП ООО: «Рабочая программа воспитания», «План внеурочной
деятельности», «Календарный план воспитательной работы»);

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников в разработке ООП ООО, проектировании и
развитии  в  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»
социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных
планов (пункты ООП ООО, касающиеся части, формируемой участниками
образовательных отношений: «Рабочая программа воспитания», «Учебный
план», «План внеурочной деятельности», «Календарный учебный график»,
«Календарный план воспитательной работы» и участие  родителей  (законных
представителей) в деятельности коллегиального органа МБОУ «Основная
общеобразовательная  Котовская  школа»   –  родительский  совет  школы,
согласующего ряд локальных актов МБОУ «Основная  общеобразовательная
Котовская  школа»  затрагивающих права несовершеннолетних обучающих,
осваивающих ООП ООО);

 эффективного использования времени, отведённого на реализацию части ООП
ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой МБОУ
«Основная общеобразовательная Котовская школа», и с учётом национальных и
культурных особенностей субъекта Российской Федерации – Белгородская
область область,  г.  Старый Оскол (Часть учебного плана и план внеурочной
деятельности  ООП  ООО  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская
школа»  сформированы по запросам родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений, представленных в
личных делах обучающихся) и предусматривает учебные курсы, учебные курсы
внеурочной деятельности, обеспечивающие удовлетворение различных
интересов обучающихся и отражены в режиме занятий и расписании МБОУ
«Основная общеобразовательная Котовская школа»);

 использования в образовательной деятельности современных образовательных
и информационных технологий; эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней
социальной среды (Белгородская область, Старооскольский район с. Котово, ул.
Котовского,  д.11)  для  приобретения  опыта  социальной  деятельности,
реализации социальных проектов и программ (пункты ООП ООО «Рабочая
программа воспитания», «План внеурочной деятельности», «Календарный
учебный график», «Календарный план воспитательной работы»);

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),
а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта



182

Российской Федерации – Белгородской области г. Старый Оскол (пункты ООП
ООО «Рабочая программа воспитания», «План внеурочной деятельности»,
«Календарный учебный график», «Календарный план воспитательной работы»);

 эффективного управления МБОУ «Основная общеобразовательная  Котовская
школа»  с использованием ИКТ, а также современных механизмов
финансирования реализации программ начального общего образования.
При реализации ООП ООО каждому обучающемуся, родителям (законным

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода
обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде МБОУ
«Основная общеобразовательная Котовская школа»:
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных

курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей, учебным
изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности,
учебных модулей, информации о ходе образовательной деятельности,
результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и
критериях оценки результатов обучения;

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет на
официальном сайте МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа»:
https  ://  shkolakotovskaya  -  r  31.  gosweb  .  gosuslugi  .  ru  ;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе
выполненных им работ и результатов выполнения работ;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы
начального общего образования;

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

 взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том числе
посредством сети Интернет.
Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды

МБОУ «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»  обеспечивается  в  том
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
-  сеть Интернет).  В  случае  реализации  ООП  ООО  с  применением  электронного
обучения, дистанционных  образовательных  технологий  каждый  обучающийся  в
течение  всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным
авторизированным доступом  совокупности  информационных  и  электронных
образовательных  ресурсов, информационных технологий, соответствующих
технологических средств, обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных  программ  начального общего  образования  в  полном  объеме
независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как
на территории МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа», так и за
ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).

Реализация ООП ООО с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими

https://shkolakotovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды могут
быть обеспечены ресурсами иных организаций. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды (далее – ИОС) обеспечивается
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно- образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации. Условия использования электронной информационно-
образовательной среды обеспечивают безопасность хранения информации об
участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных
ресурсов, используемых МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа»
при реализации  ООП  ООО,  безопасность  организации  образовательной
деятельности  в соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. При реализации
программы начального общего образования с использованием сетевой формы
требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы начального общего образования с использованием сетевой формы.

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной
безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и
мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с
учебной задачей,  предоставлении персональных данных пользователей локальной
сети и Интернета. МБОУ «Основная  общеобразовательная  Котовская
школа»определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов
ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО.
МБОУ «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»  располагает на

праве собственности или ином законном основании материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности помещением (Фактический и
юридический  адрес  школы:  309541,  Белгородская  область,  Старооскольский
район  ,с.  Котово, улица  Котовского,  дом  11) для  реализации  ООП  ООО  в
соответствии с выпиской из лицензии от 08.07.2022 года (регистрационный номер
лицензии ЛО35- 01234-31/00235031).

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП ООО,
требования к которым установлены ФГОС ООО;
2) соблюдение:
 гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований,

указанных в пункте «Пояснительная записка» данной ООП ООО;
 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации
питания;

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе
оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки
педагогических работников;

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;
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 требований охраны труда;
 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений,

благоустройства территории.
В  зональную  структуру  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская

школа»  включены  входная  зона,  пандус;  учебные  классы  с  рабочими  местами
обучающихся и  педагогических  работников;  учебные  кабинеты  для  занятий
изобразительным искусством;  библиотека;  спортивные сооружения (зал,  стадион,
футбольное поле); столовая; гардероб, санузлы.

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для начального
общего образования согласно учебного плана в соответствии с ФГОС ООО;
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной
мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного
процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. Мебель,
приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного
назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта
(регламента).

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим
требованиям, комфортности и безопасности образовательной деятельности.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон
внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой
образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия,
сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию
их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей
программой.  В  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»
разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования,
обеспечивающие образовательную деятельность  для школьников  при  реализации
ООП ООО.

Учебно-методические условия реализации ООП ООО. МБОУ «Основная
общеобразовательная Котовская школа» предоставляет учебники из федерального
перечня учебников, допущенных к использованию 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 допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету,  курсу, модулю, входящему как в
обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую
участниками образовательных отношений.

Библиотека МБОУ «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»
укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию программы начального общего образования.

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
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1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при реализации образовательных программ основного общего образования;
2) социально-психологическую адаптацию   обучающихся   к   условиям   МБОУ
«Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»  с  учетом  специфики  их
возрастного психофизиологического  развития,  включая  особенности адаптации  к
социальной среде;
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников
МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа» и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности;
5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами
(учителем-логопедом, дефектологом, социальным педагогом) участников
образовательных отношений:
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация   и   индивидуализация   обучения   и   воспитания   с учетом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,

поддержка и сопровождение одаренных детей;
 создание условий для последующего профессионального самоопределения;
 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения

образования и будущего профессионального самоопределения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
 формирование психологической культуры поведения в информационной среде.
6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников
образовательных отношений, в том числе:
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации;
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Основная

общеобразовательная  Котовская  школа», обеспечивающих реализацию
программы начального общего образования;

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ «Основная
общеобразовательная Котовская школа»);
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);
9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической
службы МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа».
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 
групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе реализации основной 
образовательной программы используются такие формы психолого- 
педагогического сопровождения, как: диагностика, направленная на определение 
особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 
обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником с учётом результатов диагностики, а 
также администрацией образовательной организации; профилактика, экспертиза, 
развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени.

Вся деятельность психологической службы МБОУ «Основная
общеобразовательная  Котовская  школа»  организуется в соответствии с
действующим законодательством  и  сопровождается  оформлением
соответствующих  документов, методических материалов, программ, журналов,
расписанием занятий.

Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО. Реализация
программы основного общего образования обеспечивается педагогическими
работниками  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа».  В
реализации образовательных  программ  и  (или)  отдельных  учебных  предметов,
курсов,  модулей, практики,  иных  компонентов,  предусмотренных
образовательными  программами  (в том числе различных вида, уровня и (или)
направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных
программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.

Квалификация педагогических работников МБОУ «Основная
общеобразовательная  Котовская  школа»  в  соответствии  с  требованиями  п.  38.2
ФГОС ООО  отвечает  квалификационным  требованиям,  указанным  в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при
наличии). Укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками характеризируется должностями и ставками,
имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. Уровень
квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной  организации,
участвующих  в  реализации ООП ООО и создании условий для её  разработки  и
реализации, характеризуется наличием должностной инструкции, содержащей
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей  организации труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и
компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть
поручены работнику, занимающему данную должность.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных работников  образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и
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создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также
результатами аттестации — квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии со статьёй 49
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом
желания педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже
одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной
организацией.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального
общего образования, должны получать дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и
реализаций ООП ООО. При этом могут быть использованы различные
образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию.

Полная актуальная информация о персональном составе педагогических
работников, реализующих ООП ООО в конкретном учебном году, представлена на
официальном сайте МБОУ «Основная  общеобразовательная  Котовская  школа»  в
подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»/

«Педагогический состав»в следующем объёме: фамилия, имя, отчество (при
наличии); занимаемая должность (должности); уровень образования; квалификация;
наименование направления подготовки и (или) специальности; учёная степень (при

наличии); учёное звание (при наличии); повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж работы
по специальности; преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).

В соответствии с п. 39. ФГОС ООО требования к финансовым условиям
реализации ООП ООО должны обеспечивать:
 соблюдение в полном объёме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;
 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
 покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования.
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется в

соответствии  с  нормативами  финансирования  государственных  (муниципальных)
услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС.

Формирование  и утверждение  нормативов  финансирования  государственной
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования
осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
основного общего образования, применяемых при расчёте объёма субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением.
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