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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) разработана в 

соответствии с: 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ; 

• приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568); 

• положениями Федеральной образовательной программы основного общего образования ; 

• приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

Данная программа размещена на сайте МБОУ Развиленская СОШ №9 (далее - Школа) в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (с изменениями и дополнениями от 07.05.2021, приказ № 629). 

Основная образовательная программа ООО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в соотношении 70% к 30%. На основании 

этого к разработке и реализации ООП ООО привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, 

социальные партнеры. 

ООП ООО рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

директора Школы. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебный план 

и план внеурочной деятельности Школы являются основными механизмами реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание и формы организации образовательной деятельности, определенные ООП 

основного общего образования, корректируются, меняются, дополняются на основе внесенных 

изменений во ФГОС основного общего образования и Федеральную образовательную программу 

основного общего образования. Изменения учитывают опыт деятельности педагогического 

коллектива МБОУ Веселовская СОШ №9 по развитию содержания образования и созданию 

современных условий обучения. 

1.1.1 Цели реализации программы ООО 
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; 
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• 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; 

• 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. 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы ООО 
ООП ООО учитывает следующие принципы: 
1) 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; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ Развиленская СОШ 

№9 ведет обучение на федеральном государственном русском языке и создает условия для 

реализации права получения образования обучающимися на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации на основе ст. 12 и ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: ООП 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; 

5) 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; 

6) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

7) принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 
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8) принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

9) 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 соответствуют требованиям, предусмотренным: 

> санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

> 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. 

ООП ООО МБОУ Развиленская СОШ №9 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 учебной 

неделе. 

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 Школы. 

Общая характеристика Основной образовательной программы 
Образовательная программа основного общего образования МБОУ РСОШ №9 включает 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 
1. Пояснительная 

записка 

2. Планируемые 

результаты освоения 

ООП ООО 

3. Система оценки 

освоения 

обучающимися ООП 

ООО 

1. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

2. Программа формирования 

универсальных учебных 

действий 

3. Рабочая программа воспитания 

4. Коррекционная работа 

1. Учебный план основного общего 

образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Календарный учебный график 

4. Календарный план воспитательной 

работы 

5. Система условий реализации ООП 

ООО 

 

Компоненты Федеральной общеобразовательной программы основного образования: 

• федеральный учебный план, 

• федеральные рабочие программы учебных предметов, 

• федеральная рабочая программа воспитания, 

• федеральный календарный учебный график, 

• федеральный календарный план воспитательной работы 

- являются основой для разработки учебного плана основного общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, рабочей программы воспитания, календарного учебного графика, 
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календарного плана воспитательной работы МБОУ РСОШ №9. 

Содержание ФОП ООО определяет единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стадарта основного общего образования») 

________________________ Личностные результаты _________________________  
В области гражданского воспитания ___________________________________________________  
— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). ______________________________________________________________  

В области патриотического воспитания ________________________________________________  
— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. _______  

В области духовно-нравственного воспитания __________________________________________  
— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

— готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. ______________________________________  

В области эстетического воспитания 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. _________________________________  

В области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 
— осознание ценности жизни; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. _________________________________________________________________  

В области трудового воспитания _______________________________________________________  
— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

В области экологического воспитания _________________________________________________  
— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. __________  

В области ценностей научного познания ________________________________________________  
— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. ______________________________________  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: ___________________________________  

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 



8 

 

— способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

— способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

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

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

— умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 
— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

— с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

— выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) 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 по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 
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— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 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; 

3) работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

— Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

— в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 
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штурмы" и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

— Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1)самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

— регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

— принимать себя и других, не осуждая; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

Русский язык 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия 

(в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
• создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 
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монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка 

цели, плана совместной групповой деятельности; 

• овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

• понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; 

• овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

• представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 

текста или его фрагмента; 

• передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

• устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

• извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

• создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

• оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

• составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

• осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

• анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки 

зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание 

и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: 
• осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 
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3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

• вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

• вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

• определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, 

определение производной и производящей основ; 

• определение лексического значения слова разными способами (использование толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

• распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого и 

переносного значений слова; 

• распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова; 

• распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, 

частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

• определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

• распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); 

• распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 

предложениями и вставными конструкциями; 

• распознавание косвенной и прямой речи; 

• распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

• распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

• определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

• распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

• распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

• распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия,уступки,следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

• проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
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• проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

• проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

• проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); 

• проведение смыслового анализа текста; 

• проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

• проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

• проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, 

словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, 

автобиография, характеристика); 

• проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения: 

• осознанное расширение своей речевой практики; 

• использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного и 

письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой 

практике, в том числе: 
• соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; 

• употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 

значением; 

• употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 

словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; 

• построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; 

• построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; 

• соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 

морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

• соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в простом 

неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, 

при передаче чужой речи; 

• редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 
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Литература 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 

в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

> умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

> овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и 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, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм;сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

> умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

> выявление связи 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; 

> умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

> умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
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5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель";произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; 

рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 

двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем 

трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков);не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Английский язык 
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> ) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. 

Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

> говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10 - 12 фраз; 

> аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

> смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять 

тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) 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 объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 

- 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100 - 120 слов; 

2) овладение 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 осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексикограмматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 
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коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

> участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

> знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

> достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, 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. 

Математика 
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(«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») 

/базовый уровень/ 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 

умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь 

и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной 

степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 

том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 

координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 

и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики 

функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости 

между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и 

общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 
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распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых 

в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность 

события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с 

использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, 

понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в 

массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной 

и всемирной истории. 

Математика 

(«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») 

/углубленный уровень/ 
1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить высказывания и 

рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное 

утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить 

доказательства, в том числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный 

граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 
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формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 

число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении 

задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные числа 

в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной системы 

счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; 

умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробнорациональных выражений и 

выражений с корнями; умение выполнять преобразования многочленов, в том числе разложение на 

множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, 

квадратное уравнение, неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 

неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении 

математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 

неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и 

зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать бесконечно 

убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая 

устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; 

умение выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных и целям 
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исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том 

числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных событий в природных и 

социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в природе и обществе; 

умение выполнять операции над случайными событиями, находить вероятности событий, в том числе 

с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры 

случайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятием 

математического ожидания случайной величины; представление о законе больших чисел и о роли 

закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина 

отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная;умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 

окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные 

углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 

тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и 

использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства 

равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 

теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади 

треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, 

вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный 

перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и 

подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей 

обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 

по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и 

координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения задач, 

использовать векторы и координаты для решения математических задач и задач из других учебных 

предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 
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законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные 

в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

Информатика 

/базовый уровень / 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном 

из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 
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моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и современными информационнокоммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, 

в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Информатика 

/углубленный уровень / 
1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного объема 

и скорости п 

ередачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 

позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице истинности, записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в 

заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями 

"исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего назначения: 

Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на простые 
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сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 

числовой последовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученной 

программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 

сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые приемы 

динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать несложные 

рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера и 

облачными хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных 

видов информации, навыками создания личного информационного пространства; владение 

умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с использованием 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и современными информационнокоммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, 

в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать 

попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

История 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 
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2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия 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; уважения к историческому наследию народов России. 

История России / учебный курс/ 

1) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 

года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по 

истории России: 

2) Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

3) Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

4) Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

5) Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный 
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уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

6) Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. Формирование региональных центров культуры. 

7) Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная 

церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы 

и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи 

и коммуникации. 

8) Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное 

пространство единого государства. 

9) Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 

государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

10) Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

11) Внешняя политика России в XVI в. 

12) Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

13) Культурное пространство России в XVI в. 

14) Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 

15) Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 

этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении 

государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

16) Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и 

научных знаний. 

17) Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 

политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. 

18) Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 
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внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

19) Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение 

социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

20) Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, 

итоги. 

21) Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская 

культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука. 

Отечественное образование. 

22) Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

23) Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

24) Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной 

идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная 

жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

25) Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 1870-

х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 

внешней политики империи. 

26) Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религиозная 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 

Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

27) Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 

российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы 

Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. 

Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" 

российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

28) сословия. Французская революция XVIII в. 

29) Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

30) Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

31) Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 

Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

32) Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 
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Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

33) США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

34) Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

35) Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии 

в XIX - начале XX в. 

36) Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

37) Международные отношения в XIX в. 

38) Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

Обществознание 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства);процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 
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международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 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; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

География 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 
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2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач 

в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

Физика 

/базовый уровень/ 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 

физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого 

тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризациятел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение 
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светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила 

тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 

погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: 

6) блюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его 

результаты, формулировать выводы; 

7) оведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 

результатов измерений; 

8) оведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы 

по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные 

связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность 

в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Физика 

/углубленный уровень/ 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры 

моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о 

выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых - физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, 

об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, 

интерференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 

действие электрического поля на электрический заряд, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннееотражение света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 

естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире; решать практические задачи, выделяя в них существенные 

свойства и признаки физических явлений; 
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3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, закон 

Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила 

Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила 

тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать 

погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: 

- наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и записывать 

его результаты, формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 

оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом оцененной погрешности результатов измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать 

- сследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 

(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими моделями, 

строить простые физические модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом 

существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; умение применять 

физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в 

том числе требующие численного оценивания характерных значений физических величин, 

применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять 

причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую 

модель с использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, 

умение записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 

избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, 

использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; умение находить 

и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические методы решения задач, 

проводить математические преобразования и расчеты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение 
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определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, 

и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием ИКТ; в том числе умение искать информацию физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 

используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Химия 

/базовый уровень/ 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 
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слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительновосстановительные реакции, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, 

обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно 

допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; 

умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, 

калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - ПА групп, алюминия, меди (II), цинка, 

железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), 

сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека 

и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества 

и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить 

количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать 

проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими 

веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

- изучение и описание физических свойств веществ; 

- ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

- опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

- изучение способов разделения смесей; 
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- получение кислорода и изучение его свойств; 

- получение водорода и изучение его свойств; 

- получение углекислого газа и изучение его свойств; 

- получение аммиака и изучение его свойств; 

- приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах кислот и щелочей; 

- изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

- получение нерастворимых оснований; 

- вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

- исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

- решение экспериментальных задач потеме "Основные классы неорганических соединений"; 

- решение экспериментальных задач потеме "Электролитическая диссоциация"; 

- решение экспериментальных задач потеме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

- решение экспериментальных задач потеме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

- химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

- качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, 

сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, 

кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

- умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 

таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 

среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 

сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) 

в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

Химия 

/углубленныйй уровень/ 
1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

- важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, 

мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в 

растворе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, 
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энергетический подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, 

кристаллические решетки (примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

- основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, 

закон действующих масс; 

- элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 

характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 

превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, 

фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) 

и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора и их 

соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 

концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по массовым 

или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом 

недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 

реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем уравнений с двумя и 

тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических 

экспериментов: 

8) иготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные 

реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- и 

нитрит-анионы. 

Биология 

/базовый уровень/ 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 
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наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 

информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли 

в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; 

умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

Биология 

/углубленный уровень/ 
1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя 

молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и 

экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, 

законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди- Вайнберга, 

закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на 

Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, биогеографических правил 
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Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; умение свободно оперировать 

понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 

охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные 

резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать место человека в системе 

животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 

животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 

организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 

деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функции 

хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; понимание значения 

работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 

характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи 

биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них 

моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать качественные 

и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и объяснять 

принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы этики 

биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать среди 

них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение 

свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, генетическое 

разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; 

умение решать качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и 

ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных методов 

создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач 

селекции и биотехнологии, основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; умение свободно оперировать 

знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и организацией 

геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание принципов 

профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным 
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чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 

реальности, используя различные художественные материалы;создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 

художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических 

композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

Музыка 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
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сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Технология 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим 

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение 

основами анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) 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; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) 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; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах 

и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

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 

ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка образовательных  достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной аттестации и итогового контроля, основа процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ Развиленская СОШ № 9, мониторинговых исследований регионального 

и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности Школы, оценка системы управления качеством образования. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МБОУ Развиленская СОШ № 9. 

Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

- стартовая диагностика 

- текущий контроль успеваемости 

- внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

- промежуточная аттестация, включая ВПР 

- итоговый контроль 

- государственная итоговая аттестация 

- независимая оценка качества подготоки 

обучающихся 

- мониторинговые исследования 

регионального и федерального уровня 

- международные сопоставительные 

исследования 

В соответствии с ФГОС ООО внутренняя система оценки качества образования Школы 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся планируемых результатов базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

решать типовые учебные задачи. Овладение базовым уровнем выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- диагностики функциональной грамотности учащихся - способности использовать 

приобретаемые знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся и 

для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения учащихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 
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наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 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). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая рассматривается как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 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 

др.). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. Для каждого учащегося 9 класса разрабатывается план, который включает: - содержание и 

направленность проекта; 

- виды проектной деятельности; 

- критерии оценки проекта; 

- требования к защите проекта. 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: умение 

определить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
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информации, формулировку выводов, обоснование принятого решения; создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, использовать имеющиеся знания и способы действий грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемойтемой. 

3. Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Базовый уровень самостоятельно

 ставит проблему и 

находит пути её решения; 

Повышенный уровень продемонстрировано

 свободное владение 

логическими операциями, навыками   
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продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

критического мышления; способность на этой 

основе приобретать новые знания и осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокое понимание проблемы 

Предметные знания и виды деятельности 

Базовый уровень 
Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Повышенный уровень 
Продемонстрировано свободное владение 

предметом, творческое применение 

предметных знаний, высокий уровень 

интерпретации материала. 

Регулятивные действия 

Базовый уровень 
Работа имеет четкий план. Отдельные 

компоненты выполнялись с помощью 

руководителя. Наличие 

аргументированности, самооценки, 

самоконтроля. 

Повышенный уровень 
Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Коммуникативные действия 

Базовый уровень 
Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Повышенный уровень 
Тема ясно определена и пояснена. Текст хорошо

 структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника Школы на избранное им направление 

профильного образования.
 

Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке 
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3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием универсальных способов действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущего контроля успеваемости, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией Школы в ходе плана контрольно-оценочной деятельности. Особенности 

оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном нормативном акте Школы - Положении о 

процедурах и критериях оценки предметных и метапредменых результатов. 

сформированных метапредметных и включающей 

предметных универсальных 

способов деятельности 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу 

дальнейшего 

успешного образования 

и ориентации в мире 
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3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ РСОШ №9 в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаковосимволическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов в первый год обучения. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры индивидуального 

продвижения учащихся в освоении программы учебного предмета. Объектом текущего контроля 

успеваемости являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые сроки, могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Внутренняя система оценки качества образования включает процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета и фиксируются в Плане контрольно-оценочной деятельности на текущий 

учебный год. 

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой оценки 

определяются локальными нормативными актами Школы: 

- Положением о внутренней оценке качества образования 

- Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и итоговом 

контроле. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутренней оценки индивидуальных достижений по всем предметам, входящим в 

учебный план (обязательная часть); 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• результатов государственной итоговой аттестации. 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ РСОШ №9 на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
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аттестата об основном общем образовании. 

11. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

11.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов имеют статус федеральных рабочих программ и в 

полном объеме соответствуют содержанию и планируемым результатам федеральных рабочих 

программ учебных предметов https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

11.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

соответствуют: 

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 с изменениями, внесенными Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 № 

568); 

2) положениям ФОП ООО (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»). 

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ РСОШ № 9 реализует Федеральные 

рабочие программы учебных предметов основного общего образования по русскому языку, 

литературе, истории, обществозанию, географии, ОБЖ: «6.3. При разработке основной 

общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, предусматривают непосредственное применение при 

реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир», а при реализации обязательной части образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Рабочие программы учебные предметов обязательной части учебного плана 
1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/01_ФРП_Русский-язык_5-9-классы.pdf  

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/02_ФРП_Литература_5-9-классы.pdf  

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy.pdf  

4. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf  

5. Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf   

6. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_frp_obzh_8-9-klassy.pdf  

7. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Математика» базовый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_ФРП_Математика_5-9-классы_база.pdf  

8. Федеральная рабочая программа по  учебному предмету «Математика» углублённый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/14_ФРП_Математика-7-9-классы_угл.pdf  

9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» базовый уровень - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/15_ФРП-Информатика-7-9-классы_база.pdf  

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_ФРП_Русский-язык_5-9-классы.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_ФРП_Русский-язык_5-9-классы.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_ФРП_Литература_5-9-классы.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_ФРП_Литература_5-9-классы.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_frp_obzh_8-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_ФРП_Математика_5-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/14_ФРП_Математика-7-9-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/15_ФРП-Информатика-7-9-классы_база.pdf
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10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» углубленный уровень– 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/16_ФРП_Информатика_7-9-классы_угл.pdf  

11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» базовый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_ФРП-Физика_7-9-классы_база.pdf   

12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» углубленный уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/21_ФРП_Физика_7-9-классы_угл.pdf  

13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» базовый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП-Химия_8-9-классы_база.pdf  

14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» углубленный уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/23_ФРП-Химия_8-9-классы_угл.pdf  

15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» базовый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Биология_5-9-классы_база.pdf  

16. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» углубленный уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/25_ФРП-Биология_7-9-классы_угл.pdf  

17. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Иностранный (английский) язык” – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_frp_anglijskij-yazyk_5-9-klassy-1.pdf  

18. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/29_ФРП-_Технология_5-9-классы.pdf  

19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Музыка” – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf  

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf  

Рабочие программы учебных предметов «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Физическая культура» разработаны на основе федеральных рабочих программ Федеральной 

образовательной программы основного общего образования - 

https://static.edsoo.ru/projects/upload/FOP_OOO.pdf  

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

/5-6 классы/ 
159.1. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России») (далее соответственно - программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

ОДНКНР. 

159.2. Пояснительная записка. 

159.2.1. Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

159.2.2. В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, учитываются 

возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне основного общего 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/16_ФРП_Информатика_7-9-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_ФРП-Физика_7-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/21_ФРП_Физика_7-9-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП-Химия_8-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/23_ФРП-Химия_8-9-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Биология_5-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/25_ФРП-Биология_7-9-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_frp_anglijskij-yazyk_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_ФРП-_Технология_5-9-классы.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_ФРП-_Технология_5-9-классы.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf
https://static.edsoo.ru/projects/upload/FOP_OOO.pdf
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образования, необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательный 

характер, главный результат обучения ОДНКНР - духовнонравственное развитие обучающихся в 

духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

159.2.3. 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. 

159.2.4. Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

159.2.5. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности 

культурных реалий современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают 

основные компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические 

и современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

159.2.6. Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

159.2.7. Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом 

как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовнонравственными и культурными ценностями), на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

159.2.8. Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, 

религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

159.2.9. Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

159.2.10. 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. 

159.2.11. Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип 

реализуется через поиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

159.2.12. Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; создание условий для становления у 

обучающихся мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации; формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 
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представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; идентификация собственной личности как 

полноправного субъекта культурного, исторического и цивилизационного развития Российской 

Федерации. 

159.2.13. Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; приобретение и усвоение знаний о 

нормах общественной морали и нравственности как основополагающих элементах духовной 

культуры современного общества; развитие представлений о значении духовно-нравственных 

ценностей и нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; становление компетенций межкультурного 

взаимодействия как способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной 

идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; воспитание уважительного и 

бережного отношения к историческому, религиозному и культурному наследию народов 

Российской Федерации; содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовнонравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности. 

159.2.14. Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начального общего образования; углублению представлений о светской этике, 

религиозной культуре народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; воспитанию 

патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего народа и 

других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; пробуждению интереса к культуре других 

народов, проявлению уважения, способности к сотрудничеству, 

взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; осознанию 

приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании 

этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; формированию ответственного отношения к учению и 

труду, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 

способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей 

роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурноисторических процессах; 
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развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в 

отборе, использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

159.2.15. 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). 

159.3. Содержание обучения в 5 классе. 

159.3.1. Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема 2. Наш дом - Россия. 

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа российской 

культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык 

как культурообразующий проект и язык межнационального общения. Важность общего языка 

для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. Тема 9. 

Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? 

Знание о культуре народов России. 

159.3.2. Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. 

Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 
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творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

159.3.3. Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». Тема 17. 

Личность - общество - культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что 

это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

159.3.4. Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина - часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. Тема 26. 

Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 

связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. Тема 

28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 
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Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

159.4. Содержание обучения в 6 классе. 

159.4.1. Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. Тема 

2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение 

труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое 

технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в 

истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Г осударствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

159.4.2. Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 
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Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. 

Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

159.4.3. Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. 

Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. 

Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно 

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

159.4.4. Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 
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Нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. 

Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия - наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что 

такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

159.5. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного 

общего образования. 

159.5.1. Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

159.5.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

159.5.2.1. Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса 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. 

159.5.2.2. В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 1) 

патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 
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России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности; 

2) гражданского воспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценности познавательной деятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; смыслообразование: сформированность 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственного воспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность нравственной 

рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

159.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях) и универсальные учебные действия (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 педагогом 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 учётом назначения 

информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

159.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
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(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные 

действия); умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); смысловое 

чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

159.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные 

учебные действия: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (информационно коммуникационная компетентность). 159.5.3.3. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 

действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование); умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция); умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

159.5.4. Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного 

общего образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение 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 

проектов. 

159.5.4.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина 

России; иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 
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Тема 2. Наш дом - Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; знать о 

современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах культурных различий; понимать необходимость межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы

 между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. 

Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание 

личности; иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том 

числе в организации межкультурного диалога и взаимодействия; обосновывать своё понимание 

необходимости нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого 

этикета. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; понимать, что русский язык - не 

только важнейший элемент национальной культуры, но и историко-культурное наследие, 

достояние российского государства, уметь приводить примеры; иметь представление о 

нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного 

многообразия; уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура. 

Иметь представление об артефактах культуры; иметь базовое представление о традиционных 

укладах хозяйства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; понимать взаимосвязь между хозяйственным 

укладом и проявлениями 

духовной культуры; понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов 

России от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», 

«наука», «религия»; знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; понимать смысл и 

взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; осознавать значение 

культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; знать, что такое 

знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; уметь характеризовать 

государствообразующие конфессии России и их картины мира. 
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Тема 9. Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и общества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; понимать 

взаимосвязь культуры и образованности человека; приводить примеры взаимосвязи между 

знанием, образованием и 

личностным и профессиональным ростом человека; понимать взаимосвязь между знанием и 

духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность знания, истины, 

востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; выделять общее и единичное в культуре на основе 

предметных знаний о 

культуре своего народа; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. Знать и понимать смысл термина «семья»; иметь 

представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; осознавать значение термина «поколение» и 

его взаимосвязь с культурными особенностями своего времени; уметь составить рассказ о 

своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её существования; понимать и 

обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; осознавать и уметь 

доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; понимать смысл 

терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную важность заботы о 

сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; понимать, что 

такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; обосновывать и доказывать 

взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах 

семейных отношений; знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного 

этноса; уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; понимать и обосновывать важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; понимать и уметь объяснять 

специфику семьи как социального института, характеризовать роль домашнего труда и 

распределение экономических функций в семье; осознавать и оценивать семейный уклад и 

взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 
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характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории 

народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из жизни собственной семьи; выделять особенности духовной культуры семьи в 

фольклоре и культуре различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовнонравственными 

ценностями семьи; обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность - общество - культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека 

и культуры; понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках 

в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в 

творчестве; обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; знать и уметь 

объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; обосновывать 

происхождение духовных ценностей, понимание идеалов 

добра и зла; понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; иметь представление о значении и функциях изучения 

истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; знать, что такое 

глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; осознавать духовно-нравственные ценности в качестве 

базовых общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт 
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«полиэтничность»; называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; понимать 

ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать 

их значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; различать основные типы 

праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; анализировать 

связь праздников и истории, культуры народов России; понимать основной смысл семейных 

праздников; определять нравственный смысл праздников народов России; осознавать значение 

праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического 

развития; понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами 

жилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; устанавливать связь между историей памятника и 

историей края, характеризовать памятники истории и культуры; иметь представление о 

нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального 

и нравственного смысла музыкальных произведений; знать основные темы музыкального 

творчества народов России, народные инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального 

и нравственного смысла изобразительного искусства; знать основные темы изобразительного 

искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, 

песня; 

воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности; знать, что такое национальная литература и 

каковы её выразительные средства; оценивать морально-нравственный потенциал национальной 

литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 
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Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа 

на примерах из истории и культуры своего региона; уметь доказывать и отстаивать важность 

сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; уметь 

оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной 

этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников 

уровне (с учётом их возрастных особенностей); понимать и уметь показывать на примерах 

значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к 

близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; понимать, что такое культурная карта народов России; описывать отдельные области 

культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

159.5.4.2. 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; 

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 количестворегионов, 

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 культурноисторических 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 
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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 каждого уровня 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. 

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; 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 
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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 истории и 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; 

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 
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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», 

«волонтерство», «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; 

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 духовнонравственного 

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. 
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Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценност ей 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; 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 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 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 использованием исторических и культурных примеров, 

их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

159.5.5. 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 
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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. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной 

организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 
 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно - программа 

по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС 

ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и среднего 

общего образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 
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активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).  

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены 

по мере его раскрытия. 

Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС 

ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 При создании программы по физической культуре 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 своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 
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укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

163.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные 

игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание 

и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. Физическая культура и здоровый образ жизни: 

характеристика основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь 

с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 
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индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после заня- Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов; развитие координации; формирование телосложения с использованием 

внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивнооздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического 

козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх.Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. Метание 

малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с трёх 

шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому 

склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин при 

спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол.Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). Совершенствование техники ранее разученных 

гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы 
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современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр 

современности; первые олимпийские чемпионы. Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат 

физической подготовки. Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по 

оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила самостоятельного закаливания 

организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. Оздоровительные 

комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием дополнительных отягощений; 

упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; 

упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложнокоординированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой 

и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). Опорные прыжки 

через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» 

(девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и 

лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз 

(девочки). Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах 

вперёд и обратно (мальчики). Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. Метание малого 

(теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: 

передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую 

ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении и обводке. Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных 

игр. 
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Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной 

России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. Влияние занятий физической культурой и спортом 

на воспитание положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника 

по физической культуре. Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила 

технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и 

способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики 

(девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). 

Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком 

темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» 

и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с 

пологого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и 

подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок 

в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 

передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча 
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через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой.Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики 

общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом 

технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и 

средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и 

одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы.Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 
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деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа 

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия 

физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь 

(юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов 

размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация 

на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: 

бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда 

с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами 

по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы 

перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки 

и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие 

силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 
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Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). 

Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстников 

способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с 

набивным мячом и т. п.). 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны 

туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 

мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой 

и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки 

через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений 

без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); 

приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения 

с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 
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Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 

игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 

опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег 

с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 

ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками 

от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 

него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, 

сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 

одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу 

и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 
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Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- олипийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

66формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение 

в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической 

и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-

половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 

подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания 

учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё 

право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей 

команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
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физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять 

комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в 

режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с 

последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и 

по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

> баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

> волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

> футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 

Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физ-культпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 
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составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком 

бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать 

его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); выполнять правила и 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

> баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

> волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

> футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», рководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их 

в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и 

тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

> баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу 
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и от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

> волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

> футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 класс 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии 

с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка 

вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах 

в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

> баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

> волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

> футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы; 

> тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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9 класс 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 

учащихся общеобразовательной школы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

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 размахивания и 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. 

2.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Рабочая программа курса «Компьютерная грамотность» - 5-6 класс 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Изучение информатики в 5–6 классах поддерживает непрерывность подготовки школьников в этой 

области и обеспечивает необходимую теоретическую и практическую базу для изучения курса 

информатики основной школы в 7–9 классах. 

Содержание курса 
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5 класс 

Цифровая грамотность 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными устройствами и другими 

элементами цифрового окружения. Компьютер — универсальное вычислительное устройство, 

работающее по программе. Мобильные устройства. Основные компоненты персональных 

компьютеров и мобильных устройств. Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства 

ввода и вывода. 

Программы для компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные программы (приложения), 

системное программное обеспечение (операционные системы). Запуск и завершение работы 

программы (приложения). Имя файла (папки, каталога). 

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-странице. 

Поисковые системы. Поиск информации по выбранным ключевым словам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной из Интернета. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Процесс аутентификации. Виды аутентификации (аутентификация по паролям, аутентификация с 

помощью SMS, биометрическая аутентификация, 

аутентификация через географическое местоположение, многофакторная аутентификация). Пароли 

для аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг. 

Теоретические основы информатики 

Информация в жизни человека. Способы восприятия информации человеком. Роль зрения в 

получении человеком информации. Компьютерное зрение. Действия с информацией. Кодирование 

информации. Данные — записанная (зафиксированная) информация, которая может быть обработана 

автоматизированной системой. Искусственный интеллект и его роль в жизни человека. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования. 

Информационные технологии 

Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование графических примитивов. 

Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, отражение. Текстовый 

редактор. Правила набора текста. Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка 

правописания. Расстановка переносов. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображений текстом. Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

6 класс 

Цифровая грамотность Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Иерархическая файловая система. Файлы и папки (каталоги). Путь к файлу (папке, 

каталогу). Полное имя файла (папки, каталога). Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Поиск файлов средствами операционной системы. Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. Встроенные антивирусные средства 

операционных систем. 

Теоретические основы информатики 

Информационные процессы. Получение, хранение, обработка и передача информации (данных). 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 
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Преобразование любого алфавита к двоичному. Информационный объём данных. Бит – минимальная 

единица количества информации — двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, 

запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). 

Алгоритмизация и основы программирования 

Среда текстового программирования. Управление исполнителем (например, исполнителем Черепаха). 

Циклические алгоритмы. Переменные. Разбиение задачи на подзадачи, использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур). Процедуры с параметрами. 

Информационные технологии 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора 

или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. Текстовый 

процессор. Структурирование информации с помощью списков. Нумерованные, маркированные и 

многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Создание компьютерных 

презентаций. Интерактивные элементы. Гиперссылки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в 5–6 классах направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

 заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; стремление к 

самообразованию; 
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 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

 соблюдение временных норм работы с компьютером. 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанных на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе в виртуальном пространстве 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными 

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами и их 

комбинациями; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные и коммуникативные действия Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 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 её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор 

варианта решения задачи; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

o соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 

элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного 

поведения в Интернете; 

o называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств, 

объяснять их назначение; 

o понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная система», 

«файл»; 

o искать информацию в Интернете (в том числе по выбранным ключевым словам, по 

изображению); критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

для личности и общества распространения вредоносной информации; 

o запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу; 

o пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа 

управления исполнителем», «искусственный интеллект»; 

o составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования с использованием последовательного выполнения операций и 

циклов; 

o создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать 

правила набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; 

устанавливать свойства отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать 

документы с помощью изображений; 

o создавать и редактировать растровые изображения; 

o использовать инструменты графического редактора для выполнения операций с 

фрагментами изображения; 

o создавать компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую 

информацию 

6 класс 

o ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: записывать полное имя 

файла или папки (каталога), путь к файлу или папке (каталогу); 
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o работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать и 

удалять файлы и папки (каталоги), выполнять поиск файлов; 

o защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного 

программного обеспечения с использованием встроенных в операционную систему или 

распространяемых отдельно средств защиты; 

o пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

o иметь представление об основных единицах измерения информационного объёма 

данных; 

o сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

o разбивать задачи на подзадачи; 

o составлять программы для управления исполнителем в среде текстового 

программирования, в том числе с использованием циклов и вспомогательных 

алгоритмов (процедур) с параметрами; 

o объяснять различие между растровой и векторной графикой; 

o создавать простые векторные рисунки и использовать их для иллюстрации создаваемых 

документов; 

o создавать и редактировать текстовые документы, содержащие списки, таблицы; 

o создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с элементами 

анимации 

Рабочая программа курса «Я - Россиянин» - 5 класс 
Содержания курса 

     В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека.  

Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

   Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 

Семья: Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа: Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Труд – основа жизни человека и общества: Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Человек: Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек- биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 
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Наша Родина – Россия: Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин РФ: Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

    Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

   Пятиклассник осознаёт необходимость изучения общество, понимая, что общество – это сложный 

организм.   

    Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (34 

недели, 34 часа)  

Целевые установки для класса: 
   Курс «Я - Россиянин» в 5 классе посвящён знакомству подростка со своим ближайшим окружением: 

семья, школа, государство, - поэтому цели курса будут сводиться к следующему: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

развитие её познавательных интересов,  

 воспитание общероссийской и гражданской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются:  

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Рабочая программа курса по биологии «Практическая ботаника»  
Основная цель данного курса – расширение и систематизирование  знаний учащихся на примере 
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строения и развития растительных организмов. Программа позволяет формировать представления о 

морфологии, анатомии и физиологии растений в углубленном аспекте изучения ботаники.  

Содержание программы направлено на развитие у школьников начал биологических знаний о растения  

и предлагает решение следующих задач: 

1. развивать познавательный интерес к знаниям морфологии, анатомии и физиологии растений; 

2. воспитывать осознанно-бережное отношение к растениям и животным; 

3. способствовать развитию любви, чувства гордости за родной край;     

4. формировать практические умения разнообразной деятельности: наблюдать, сравнивать, делать 

выводы, собирать и оформлять гербарный материал; 

5. развивать творческие способности учащихся и их эстетический вкус. 

Содержание программы 

1.  Введение. (2 ч.) 

Цели и задачи курса. Растения как составная часть живой природы. Ботаника – наука о растениях. 

Значение растений.  Жизненные формы и продолжительность жизни растений. 

2. Морфология растений. (8 ч.) 

Основные органы растения. Что такое гербарий? Понятие «корневая система растения», 

типология, функциональное значение, видоизменения корней. Побег растения -строение, ветвление и 

видоизменения. Стебель – осевая часть побега. Разнообразие и функциональное значение. Внешнее 

строение листа, типология, функции и видоизменения. Репродуктивные органы цветковых растений. 

Строение цветка. Типология соцветий, плодов. Размножение растений. Многообразие семян, способы 

распространения плодов и семян 

3.  Анатомия растений (6 ч.) 

Строение растительной клетки. Понятие о тканях и их функциях в растительном организме. 

Внутренне строение корня. Строение семени. Внутренне строение стебля. Внутренне строение почки 

растения. Внутреннее строение листа.   

1. Физиология растений. (6 ч.) 
Понятие «Фотосинтез» - значение, этапы. Дыхание растений, испарение воды листьями. 

Оплодотворение у  цветковых растений. Особенности развития и роста растений . Роль листопада в 

жизни растений. Цветение как биологическое явление. Способы опыления  растений. 

2. Систематика растений (8 ч) 

Понятие о систематике как разделе биологической науки. Систематические группы растений. 

Водоросли: зеленые, бурые, красные. Мхи. биологические особенности, строение, размножение, 

использование. Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения. Общая 

характеристика голосеменных растений. Общая характеристика покрытосеменных. Классификация 

покрытосеменных. Класс Однодольные. Семейства – Злаки, Лилейные. Класс Двудольные. Семейства 

– Розоцветные, Крестоцветные. Семейства – Бобовые, Зонтичные. Семейства – Пасленовые, Астровые. 

3. Экология растений (3) 

Съедобные и ядовитые растения. Лекарственные растения . Разнообразие комнатных растений. 

Игра «Умницы и умники- в мире растений». Защита и охрана растений. Виды растений, занесённые в 

Красную книгу. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности: 
К личностным результатам относится: 

1. Способствовать формированию у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у семиклассников ответственного 

отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в коллективе 

(общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

 К метапредметным результатам обучения относятся: 

1. Создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у семиклассников слуховой и 

зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических эмоций, положительного 
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отношения к учёбе, умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на 

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика 

Предметными результатами обучения являются: 

4. Привить познавательный интерес к новому для учеников знанию через систему разнообразных 

по форме уроков изучения нового материала; 

5. Способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать 

с микроскопом и гербарием,  наблюдать и описывать экологические  объекты, сравнивать их, ставить 

несложные  опыты, вести наблюдения в природе; 

6. Продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию у семиклассников умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях (ежемесячная 

проверка ведения тетради и конкурс на лучшую тетрадь в конце учебного года) 

 

Рабочая программа курса «Введение в основы безопасности жизнедеятельности» - 

7 класс 

Целью изучения учебного курса является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное усвоение 

обучающимися минимума 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, способствующих 

формированию практических умений и навыков, и их разумное взаимодополнение. 

 

Содержание учебного курса. 

Вводное занятие – 1 час 

Раздел  1 Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация – 15 

часов 
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные 

явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения – 3 часа 

Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и 

сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения 

землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и 

интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные 

проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и 

интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба 

от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при 
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землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки 

приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае 

попадания в завал. 

Вулканы – 1 час 

Из истории извержений вулканов. 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. 

Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. 

Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 

извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного 

воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины – 1 час 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на 

территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие 

на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. 

Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 

характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих 

пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на 

территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация 

обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и 

причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и 

снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, 

лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи – 2 часа 

Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. 

Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их 

характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 

скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 

Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь 

от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила 

безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения – 2 часа 

Из истории наводнений. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. 

Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 
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Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные 

предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного 

наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами – 1 час 

Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам 

возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди 

населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 

внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары – 1 час 

Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины 

возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по 

характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы 

природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по 

предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 
Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила 

безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 

Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные 

заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. 

Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. 

Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера – 1 час 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно 

противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие 

о характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности 

психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного 

стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической 

подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Наложение повязок и помощь при переломах – 12 часов 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет 

первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и 

способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки 



96 

 

 

пострадавших в зависимости от места перелома. 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка – 4 часа 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков 

здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, 

их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете 

времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. 

Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 
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– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Рабочая программа модуля «Вероятность и статистика» - 8 класс 
Содержание модуля 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 
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Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость 

в теории вероятностей. 
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются: 
1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 
2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учёного; 
3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей; 
4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 
5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 
7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
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знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 
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суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

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

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 
Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 
Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

 

Рабочая программа модуля «История Донского края. ХХ век»-9 класс 
Содержание учебного предмета ««ИДК» 9 класса 

Раздел 1. Донской край в начале XX в - 8 часов 
Хозяйственное развитие и система управления Области войска Донского в начале XX в. 

Донские казаки в русско-японской войне. Революция 1905-1907 гг. на Дону. Особенности расстановки 

политических сил на Дону. Рабочее движение, волнения крестьян. Казачество в период революции. 

Развитие культуры края в начале ХХ в. 

Раздел 2. Становление советского Дона- 11 часов 
Участие донских казаков в Первой мировой войне. Революция 1917 г. на Дону. А.М. Каледин. Ф.М. 

Подтелков, М.В. Кривошлыков. Образование Донской Советской республики. П.Н. Краснов. 

Гражданская война на Дону: трагедия казачества, трагедия народа. Вешенское восстание. Разгром 

белоказачьих формирований, победа Советской власти. Административнотерриториальные 

преобразования в крае. НЭП, Индустриализация на Дону, строительство Ростсельмаша, «Шахтинское 
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дело» 1928 года. Коллективизация на Дону. Репрессии. Образование Ростовской области. 

Раздел 3. Дон в годы войны и мира - 9 часов 
Донской край в Великой Отечественной войне. Битва за Ростов и Северный Кавказ. Миус - фронт. 

Боевой путь воинских частей, сформированных на Дону. Подвиги советских солдат на Донской земле. 

Участие донских казаков-эмигрантов во Второй мировой войне. 

Мой город (хутор, станица) в годы войны. Наши земляки - герои Великой 

Отечественной войны. Послевоенный период (1945-1985 г.г.). Тенденции и противоречия развития. 

Строительство Волго-Донского канала. Создание новых индустриальных центров в Б.Калитве, 

Новочеркасске, Каменске, Азове, Цимлянске. Новочеркасская трагедия 1962 г. Строительство 

Атоммаша и Ростовской АЭС. Замедление темпов развития народного хозяйства. Культурное развитие 

области в послевоенный период. 

Раздел 4. Исторический переворот - 6 часов 
Перестроечный период на Дону (1985-1991 гг.). Экономическая и политическая ситуация. 

Трудности перехода к рыночным отношениям. Место Ростовской области в хозяйственной и 

культурной жизни страны. Донской край в конце ХХ - нач. XXI в.в (1991-2004 гг.): Проблемы 

возрождения казачества, казачье зарубежье. Становление представительной и исполнительной власти 

на Дону. Символика Ростовской области. Дон многонациональный. Основные показатели развития 

промышленности и сельского хозяйства области. Проблемы развития социальной сферы. Наука, 

культура, спорт. Выдающиеся земляки ХХ в. Ростов-на-Дону - центр Южного Федерального округа. 

Мой город (село, станица), моя семья в истории края ХХ в.Планируемые результаты 

В направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе 

В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о истории донского края как части общечеловеческой культуры, о 

значимости в развитии цивилизации и общества; 

• развитие представлений о истории донского края, как источнику познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального знания по истории края; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для истории и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении: 
• овладение краеведческими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для развития интереса к истории края, формирование механизмов мышления, 

характерных для исследовательской деятельноси. 

Задачи реализации регионального компонента по истории Донского края: 

• дать выпускникам целостное представление об историческом, этнонациональном, природном, 

хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и 

• нравственной жизни, социальном опыте народа; 

• сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

• традициями народов, населяющих Донской край для применения полученных знаний и умений на 

практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в решении 

• существующих и возникающих региональных, общенациональных проблем; 
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• обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших традиций 

духовной жизни региона, сформировать на этой основе 

• умения конструктивного межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, 

навыков без конфликтного поведения; 

• способствовать этнической идентификации и политической консолидации населения Ростовской 

области; 

• помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, передать им 

знания и умения для активного участия в ней; способствовать самоопределению, формированию 

потребности в созидательной трудовой деятельности на благо семьи, общества, государства; 

• пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории повседневности, воспитывать 

уважение к представителям старшего поколения, институту семьи; 

• развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая сущность исторических явлений и 

процессов на близком и ярком материале; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в соответствии с требованиями    

ФГОС основного общего образования включает: 

содержание курса внеурочной деятельности; 

планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

курса внеурочной деятельности, электронных (цифровых) образовательных ресурсов и формы 

проведения занятий. 

Название ссылка 

Разговоры о важном 
 

Россия – мои горизонты 
 

 
 

Тег-регби 
 

Футбол 
 

Основы читательской грамотности, 7 класс 
 

Читательская грамотность, 9 класс 
 

 
 

Вероятность и статистика, 9 класс 
 

Основы медиаграмотности школьника 
 

Медиабезопасность, 6 класс 
 

Медиабезопасность, 7 класс 
 

Занимательная психология 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 
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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 учебноисследовательской 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 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, 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); 

-прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.1 Содержательный раздел. 

— .1.1 Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

— смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

— умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

— умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
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особенностей слушателя; 

— умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

— умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением учащиеся осваивают основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Учащиеся учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике учащиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

— способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

— умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

— умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования»6, что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 
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Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). УУД на уроках русского языка в пятом классе 

являются: 

— умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

— умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

— умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

— стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

— умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты обучения школьника по другим предметам учебного плана, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 

учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём» способствует личностному развитию. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 
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иностранному языку является формирование элементарной коммуникативной компетенции на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

— умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

— умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

— умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология помогает в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного 

отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. 

При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД: 

— способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

— способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

— осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

— способность работать с моделями объектов и явлений окружающего мира; 

— умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники 

овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

— умения использовать разные методы познания; - соблюдать правила поведения в природе и 

обществе; 

— способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

— в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 



107 

 

 

средств произведений искусства; 

— в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

— в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

— в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

— в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 

деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся 

через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение 

вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том 

числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

длядостижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 
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является основой формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. ПрактикоПориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Учебный предмет ОДНКНР обеспечивает формирование личностных и познавательных УУД, 

поскольку формирует мировоззрение учащихся посредством раскрытия общечеловеческих 

ценностных ориентаций, нравственных норм и моральных принципов поликультурного общества. 

Краеведческий материал обогащает личностно значимое образование, способствует становлению 

гражданской идентичности подростков. Расширение информации о мировых традиционных религиях, 

о многонациональном устройстве общества и государства развивает способы аналитического 

мышления, толерантного поведения, формирует коммуникативные умения. 

2.1.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в урочной и внеурочной работы: 

Целью развития учебно-исследовательской и проектной деятельности является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию учебно-

исследовательской и проектной деятельности в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

— включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью школьников посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводятся в том числе по 

таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 
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• творческое. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать всебе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Формирование учебно-исследовательской и проектной деятельности позволит повысить 

эффективность образовательно-воспитательного процесса и стать основой для проведения 

мониторинга оценки успешности личностного и познавательного развития подростков в ходе учебной 

деятельности, а также может быть использована при разработке рабочих программ уебных предметов 

и учебно-методических материалов. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. Итоги 

учебно-исследовательской деятельности представляются в том числе в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 
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• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Условия для проектно-исследовательской деятельности: 
1. проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося; 

2. для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы, технические 

средства, лабораторное оборудование, библиотечные ресурсы; 

3. учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований в части 

выбора проблемы и использования конкретных приёмов, технологий и методов; 

4. необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных стадиях проектной 

деятельности; 

5. необходимо формировать рефлексивный компонент на основе самоконтроля, самоанализа и 

самооценки проделанной работы и полученного результата; 

6. необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы; 

7. результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

продемонстрированы с привлечением разных публичных групп, презентованы и оценены. 

Индивидуальный (персональный) проект выполняется учащимся 9 класса в течение года. Защита 

проекта выносится на итоговую аттестацию. Персональный проект должен удовлетворять следующим 

условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

3) наличие интегративного предметного содержания. 

4) использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов 

исследования, оформление и представление результатов. 

В ходе защиты индивидуального (персонального) проекта оценивается сформированность 

универсальных учебных действий по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

- характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество зашиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 

- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

- использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

- анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии; выявление учащимся проблем в собственном понимании 

и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем - ясный и четкий 

ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 
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- умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценка, цель 

которой - осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Оценка приобретает статус многоукладности. Критерии оценки проектов демонстрируют 

разносторонний подход: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

- степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

- практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 

формы обучения, они оказывают свое влияние на все аспекты образовательного процесса с целью 

формирования ключевых компетенций. Оценка учебных компетенций определяется педагогом МБОУ 

РСОШ № 9 в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

3. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

— требований к структуре рабочей программы воспитания Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования - приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

— положений Федеральной общеобразовательной программы основного общего образования - 

приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая определена 

ФГОС основного общего образования: 

1. Анализ воспитательного процесса Школы. 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 

I. Анализ воспитательного процесса 

1. Годовой отчет заместителя директора о выполнении Календарного плана воспитательной работы 

на основе инвариантных и вариативных модулей. Отчет строится на концентрации реализации каждого 

модуля школьной воспитательной системы: 

> Наименование модуля 
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> Главные события данного направления 

> Уровень активности участников 

> Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей. 

2. Решения методического объединения классных руководителей: 

> Динамика личностного развития учащихся на основе педагогического наблюдения 

> Отбор результативных воспитательных мероприятий и событий 

> Аналитические выводы о концентрации воспитательной работы на модулях 

> Формулирование проблем в школьной системе воспитания школьников 

3. Мониторинг результатов воспитательной работы 
 

Показатели 

1. Доля учащихся, охваченных детскими и юношескими общественными организациями 

РДДМ, Юнармия, ЮИД и др. 

2. Доля учащихся, вовлеченных в органы самоуправления на уровне Школы и класса 

3. Доля учащихся, охваченных курсами внеурочной деятельности и дополнительными 

общеразвивающими программами на базе Школы 

4. Доля учащихся, охваченных воспитательной работой в период школьных каникул 

5. Доля учащихся 5-9 классов, вовлеченных в социальные проекты и гражданские акции 

6. Доля учащихся, проявляющих инициативы социально значимого характера 

7. Доля учащихся 5-9 классов, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

8. Доля программ гражданско-патриотического направления от общего количества программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

9. Доля учащихся, привлеченных к ответственности за правонарушения 

10. Доля учащихся, удовлетворенных организацией жизнедеятельности классного 

коллектива 

11. Доля родителей, удовлетворенных организацией жизнедеятельности классного 

коллектива 

12. Доля родителей, участвующих в органах самоуправления класса и Школы 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
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традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

  аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так 

и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;  

  гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-

бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 
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происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка.  

  культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

  системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии 

и нравственного выбора.  

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:  

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту 

его человеческих прав, свободное развитие личности;  

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса;  

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения;  

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения;  

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 

угроз;  

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности;  

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых 

и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

  возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 
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1.2 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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 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  

—духовно-нравственное культуры народов России, традиционных религий 8 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, 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;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  
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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, 10 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. 
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Трудовое воспитание 

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. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе.  
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий 12 общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе 

в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 13 интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  
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Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России.  
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние.  

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 16 деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений.  
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Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии 

России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными 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 его 

результатов 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 по 

воспитательной работе, с советником директора по воспитательной работе 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 
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коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе  совместно с советником 

директора по воспитательной работе, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 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: 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; деятельности классных руководителей и 

их классов; 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в школе детских общественных объединений; 

• работы школьных медиа; 

• работы школьного музея (музеев); 

• волонтёрской деятельности обучающихся; 

• работы школьных спортивных клубов; 

• работы школьных театров . 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работа в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

2.2 Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный 

контекст.  

 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе 

согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в 
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том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 

целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению 

уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

 

История Развиленской школы № 9 начинается с 1931 года, когда с образованием Развиленского района 

на базе нескольких начальных школ была создана семилетняя школа, преобразованная в 1937 году в 

среднюю. Первый выпуск средней школы состоялся в 1941 году. И её выпускники вместе с учителями 

буквально со школьного бала ушли на фронт, защищать Отечество от фашизма. Свой второй выпуск 

школа сделала спустя 11 лет в 1952 году. В 1972 году школа перешла в новое здание, и с этого времени 

ведёт свою летопись.  Более 50 выпусков учащихся произвела школа за годы своего существования. 

Выпускников школы можно встретить в знойных степях Средней Азии, за полярным кругом, на 

необъятных просторах Сибири, на Дальнем Востоке, на далёкой Чукотке. Наша школа имеет славные 

традиции, и одна из них – быть в числе лучших: в организации учебной и воспитательной работе, в 

постановке спортивной и воспитательно-патриотической работы, в художественной 

самодеятельности. Успехи школы не раз отмечались как в районе, так и в области. Воспитанники 

школы успешно отстаивали честь школы на районных и областных соревнованиях по различным видам 

спорта. 

 Школа расположена в центре поселения. В микрорайоне школы расположены: жилой сектор (ул. 

Будённого, пер. Пионерский), автодороги, торговые точки. Поблизости от МБОУ РСОШ №9 

расположены объекты социального и культурно-массового назначения: Администрация 

Развильненского сельского поселения, МБУК ДК Развильненского сельского поселения, отдел МБУК 

«МЦБ» Развильненского сельского поселения (сельская библиотека), современная, после ремонта 

площадь имени В.И. Ленина, новый красивый парк отдыха с детскими площадками и спортивным 

уголком, Развильненская амбулатория ЦРБ Песчанокопского района, д/с «Алёнушка» и «Солнышко». 

МБОУ РСОШ №9 имеет статус средней общеобразовательной школы. В 2023-2024 учебном году 

школа будет встречать 517 учащихся (23 классов-комплектов). 

         Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

         Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги 

школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. Так же можно говорить о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные 

родители, переселенцы, многодетные семьи, дети разных национальностей. На сегодняшний день в 

школе 517 обучающихся. Для школьников оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты, с техническими и электронными средствами обучения, интерактивным 

оборудованием, лабораториями по физике, химии, математике, кабинетом робототехники. В школе 

созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, обеспечивающей работу 

локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных 

классов, проектно-исследовательских лабораторий и др. В рамках национального проекта 
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"Образование" с 1 сентября 2021 года в нашей школе работает центр "Точка роста» естественно-

научной и технологической направленностей. С сентября 2021 года  в нашей школе начал свою 

деятельность проект «Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

А с сентября 2022 года в школе активно начал развивать свою деятельность Школьный театр. 

        В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: помещения для занятий робототехникой; зал для занятий 

гимнастикой и хореографией; два спортивных зала; две библиотеки с читальным залом, два кабинета 

психолога, один оборудован сенсорной комнатой. 

       На базе учреждения функционирует школьная служба примирения под руководством педагога-

психолога школы. 

     Развивающая и воспитательная среда МБОУ РСОШ №9 - это творческая среда, понимаемая как 

совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей и подростков, 

содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, информационном 

компонентах среды. 

    Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищённости ребёнка, самоценности свободы личности, её прав и возможностей. 

    Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение на 

содержании деятельности РДДМ — Российское Движение Детей и Молодёжи (РДДМ) — 

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи — это единое движение, 

создающееся совместно с детьми. 

Оно призвано сплотить все детские организации, движения и объединения в стране, охватить 

наибольшее количество детей и подростков, дать им огромную поддержку. 

В Движении каждый найдет для себя полезное и интересное дело, сможет раскрыть свой потенциал в 

многогранной палитре возможностей. 

Российское движение школьников объединяет школьников, родителей и педагогов. 

Цель Движения: 

Подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их 

мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, а также 

развитие у детей и молодежи общественно значимой и творческой активности, высоких 

нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству. 

Задачи Движения: 

— содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

— содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и 

молодежи; 

— создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей  

Участники Движения изучают, знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам 

её искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества. Участники Движения действуют 

по справедливости, распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (ступени социального роста обучающихся от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений 

деятельности РДДМ, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются куратор первичного отделения РДДМ, 

старшие вожатые, психологи, социальные педагоги и классные руководители, реализующие по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.   
Необходимо отметить, что МБОУ РСОШ № 9 с. Развильное предназначена для обучения детей в 

соответствии с образовательными программами всех уровней образования, а также для реализации 

дополнительных общеразвивающих программам для детей и взрослых.  

В данном поселении недостаточно развита досуговая инфраструктура, поэтому школа является 

социокультурным центром. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих модулях воспитания и 

реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год: 

Инвариантные модули ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО 
1) «Урочная деятельность» 

2) «Внеурочная деятельность» 

3) «Классное руководство» 

4) «Основные школьные дела» 

5) «Внешкольные мероприятия» 

6) «Самоуправление»  

7) «Работа с родителями» 

8) «Организация предметно-пространственной среды» 

9) «Профилактика правонарушений и личная безопасность обучающихся» 

10) «Социальное партнерство» 

        Вариантными модулями: 

1) Патриотическое воспитание в общеобразовательных организациях Ростовской области»  

         2) «Детские общественные объединения» 

3) «Школа – территория здоровья» 

4) «Добровольчество и волонтерство» 

5) «Школьное медиа «Образ» 

6) «Экологическое воспитание» 

7) «Дополнительное образование» 

 

Инвариантные модули 

 
Модуль 1 «Урочная деятельность» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



128 

 

 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

    

Разговоры о важном 
      
 «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник 

вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к 

интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных 

ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных 

результатов, как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 
 Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, с 

дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. 
     Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих знаний, тем 

быстрее он займет необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и 

активнее он будет жить и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда 

предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 

     Задачи курса: 
   - содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе или 

деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 
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   - помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 
   - обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими   присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

     В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-обществоведческие знания 

формируются в виде определенных фактов и понятий, представлений. Именно представления 

позволяют приблизить ученика к сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая 

чувство гражданской причастности. Попутно факты и представления при их анализе и осмыслении 

содействуют формированию сложных структурных элементов общественно-исторических знаний 

(понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 

 

 

 
«Орлята России» 

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в социальной активности и направлена на развитие 

и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально 

значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, 

Здоровье, Природа, Познание. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей могут принять участие в коллективных 

творческих делах разных направленностей и достигнуть звания «Орлёнок» в 7 треках: 

  «Орлёнок – Эрудит»; 

  «Орлёнок – Доброволец»; 

  «Орлёнок – Мастер»; 

  «Орлёнок – Спортсмен»; 

  «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»; 

  «Орлёнок – Эколог»; 

  «Орлёнок – Лидер». 

 

Профориентационный минимум «Россия – мои горизонты» 
 
    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 ребенка 

-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 внепрофессиональную составляющие 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, дающие школьникам начальные представления 
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о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах 
«Проектория», 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 

 

Модуль 2 « Внеурочная деятельность» 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями; 

 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

 - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

 В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным 

персоналом школы; 

 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 
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 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества 

оптимизационной модели: 

 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

 Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

 Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности: 

 - спортивно оздоровительное ; 

 - духовно-нравственное; 

 - общеинтеллектуальное ; 

 - социальное ; 

 - общекультурное. 

    В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ. 

Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность 

проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений 

внеурочной занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений внеурочной 

деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов: «Мир профессий», 

«Функциональная грамотность», «Орлята России», «Тек-регби», «Танцевальная студия » и др. 

Традиционно каждый понедельник в школе проводятся «Разговоры о важном», по четвергам - 

«Россия-мои горизонты». 
       При этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 

отнесенность ребенка к какому-либо классу. Наполняемость групп– от 15 до 25 человек. 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности НОО, СОО, 

ООО на текущий учебный год. 

 

Модуль 3 « Классное руководство и наставничество» 

 
  Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 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 
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в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка 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; 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 ребенка 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 ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость 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 ребенка 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: 

 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 
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между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют 1 МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему научно – 

практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 

базу для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

 
Модуль 4 «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. 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 



134 

 

 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы На 

внешкольном уровне: 

 проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума); 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители от родителей, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности, медицинских и правоохранительных органов, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, поселения, страны. 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

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 праздниками, в которых участвуют все классы школы; 

 традиционные мероприятия школы (несмотря на то, что образовательная 

организация функциониркет второй год, уже имеется ряд мероприятий, которые стали 

традиционными); 

 тематические выставки рисунков и поделок; 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитаттельной акции; 

      литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, библиотечные 

викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и др.) 

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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
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через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 
Внешкольные мероприятия– это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая 

часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

 

Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость 

учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

 побуждае тучащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и  самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-

техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра 

дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической). РДДМ «Непоседы», 

Студия «Я - юнармеец», «Дружина юных пожарных», «Юные театралы», «Юный эколог», 

легкоатлетический спортивный клуб «Атлетик», «Веселый каблучок», студия «Эколята», 

«Краеведение» и др. (всего в школе функционирует 23 кружка.) 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 
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законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБОУ РСОШ № 9 созданы объединения дополнительного образования различных 

направленностей, функционирующие на бесплатной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным 

направленностям, в структуру которых входят рабочие программы по каждому объединению, 

относящемуся к данной направленности. 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе по той направленности , которой 

соответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. 

 

Модуль 6 «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 в виде детских объединений «Непоседы» и 

«Виктория» в рамках РДДМ следующим образом: 

  На уровне школы: 

 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 ШСП «От конфликта к согласию». 

  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: спортивные дела, творческие дела, работа 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. 
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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 

 

Модуль 7 « 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 (законными представителями) направлена на: 

-формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

 совместное благоустройство школьного пространства; 

привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий         (« 

Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

 реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся «Мы вместе» и т.д. 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 

привлечением представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с 

планом работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика 

правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др. 

      В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; 

родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, 

но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. Следует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о 

достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых 

могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения 

семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской 

общественности, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 



138 

 

 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 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; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 Модуль 8   «Организация предметно-пространственной среды» 
   Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, 

единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности детей.  

 Окружающая ребенка предметно-пространственно- эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, 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 определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 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 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.); 
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 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 растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок,); 

 тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 

 тематические выставки (ярмарка «Дары осени», «Новогодняя игрушка» «Неопалимая 

купина», «Азбука дорожного движения», «Тепло детских рук» и др.  

 

Модуль 9 «Профилактика правонарушений и личная безопасность обучающихся» 
Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

- Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания); 

работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. В структуре 

работы школы обозначены три направления: организационно- методическое, диагностическое и 

профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также 

деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

ими правонарушений и общественно- опасных деяний.  

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах 

своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 
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определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые 

систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, 

полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет 

профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на 

ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – выбор методов и 

приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; четвертый 

этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время  (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, Совета 

родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы 

данного профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации. 

Задачи работы: 

  профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений 

и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

В образовательной организации организована работа ШСП « От конфликта к согласию», 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 
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Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, сельские, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

  

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей    тематическ

ой направленности; 

  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, экскурсий, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с предста

вителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной      орган

изации, района, села, страны; 

  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ор

иентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего   социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Вариативные модули 

 

Региональный модуль 1 «Патриотическое воспитание в дошкольных, 

общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области» 
Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

11.04.2023 № 350 «Об утверждения вариативного модуля «Патриотическое воспитание в дошкольных, 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях Ростовской области» 

определяет принципы единого подхода по развитию воспитательного пространства и преемственности 

содержания воспитания дошкольного, общего и среднего профессионального образования.  

Данная модель патриотического воспитания в Ростовской области представляет собой практико-

ориентированный инструмент, помогающий моделировать содержание патриотического, 

гражданского, духовно-нравственного и трудового воспитания.  

Основные разделы регионального модуля направлены на актуализацию особенностей культурно 

– исторического развития Донского края, этническое «… уникальное, самобытное проявление в 

https://topuch.com/stateya-15-vvoz-v-rossijskuyu-federaciyu-i-vivoz-iz-rossijskoj/index.html
https://topuch.com/analiz-realizacii-rabochej-programmi-vospitaniya-2021-2022-uch/index.html
https://topuch.com/analiz-realizacii-rabochej-programmi-vospitaniya-2021-2022-uch/index.html
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духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России» (Указ 

Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»). Такая позиция формирует краеведческий характер воспитательного потенциала 

Ростовской области.  

Направление – Духовно-нравственное воспитание  

как основа патриотического воспитания 
 

Формы организации деятельности 

обучающихся 
Практические разработки  

Добровольческие (волонтерские) акции 

Коллективные творческие дела 

Культурологические проекты 

Посещение историко-культурных объектов 

Беседы, круглые столы 

Фестивали, конкурсы, соревнования 

Уроки мужества 

Смотры (строя, песни) 

Экскурсии, походы по памятным местам 

Музейная комната  

Патриотический проект «Живу на Дону» 

Педагогический проект «Мы этой памяти 

верны …» 

Патриотический проект «Дорога памяти» 

 

 

 

Юнармейский отряд «Наследие» 
 
Дополнительная общеразвивающая программа обучения «Юнармия» имеет социально-

педагогическую направленность и способствует формированию у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

Программа направлена на: 

1) участие в реализации основных задач государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

- нацеленностью на развитие патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Направление призвано обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности и обладающих 

высокой нравственностью и нормативных документов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Содержание программы направлено также на формирование физической культуры обучающихся как 

части общей культуры, базирующейся на системе нравственных ценностей, 

определенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке будущих 

защитников Отечества, у детей формируются личностные качества, знания, умения и навыки 

необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует личностному 
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развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному самоопределению 

детей, их адаптации к жизни в обществе. 

Участниками юнармейского отряда могут быть: 

 обучающиеся от 7 до 17 лет включительно; 

Участие в юнармейском отряде и выход из него является добровольным. 

 

Модуль 2 Детские общественные объединения 
 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная 

гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть проявление 

«лидерских» качеств личности. 
Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень важен для общества. Склонность 

к лидерству проявляется еще в детстве и развивается как качество личности, реализация которого 

служит средством ее самоутверждения и самоопределения. 
        Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
В процессе группового общения происходит естественное развитие лидерских качеств. 
Актуальность. В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших 

задач образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Данная 

программа нацелена на создание объединений обучающихся с творческим потенциалом, сплоченной 

инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия способствуют социальной адаптации, 

целенаправленной организации свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 
Цель программы – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с 

детским коллективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, 

лидерского потенциала и успешной социализации в современном обществе. 
Задачи: 

        Воспитательные: 
      - создать условия для нравственного становления обучающихся; 

      -создать условия для мотивации к социально значимой деятельности; 

      -создать условия для воспитания интереса к своему внутреннему «Я»; 

      -создать условия для воспитания духовно – нравственной личности; 

- создать условия для воспитания уважения к другому человеку, умения слушать и слышать,    

взаимодействовать в команде; 
- создание условий для развития инициативы и лидерских способностей подростков. 

        Развивающие: 
   -развитие навыков работы в группе, в команде; 

        -развитие умений и потребности в познании собственного «Я»; 

        -развитие творческих и лидерских качеств; 

  -развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

        -развитие взаимопонимания; 

        -развитие позитивного мышления. 

Образовательные: 

        -формирование и развитие у детей творческих и практических знаний, умений и навыков,                    
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необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе; 

        -формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя инициативу и 

ответственность; 

        -формирование начальных навыков социального проектирования; 

-способствовать формированию  лидерских  качеств,  навыков  руководства,  психологической и 

коммуникативной культуры, способности к рефлексии ; 

         -формирование навыков эффективного взаимодействия, приемов публичных выступлений. 

 

РДДМ «Движение первых» 
 

В 2023 году в нашей школе организована работа первичного отделения 
«Непоседы» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Детей и Молодёжи (РДДМ). 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские движения в школе (юноармейское движение, ученическое 

самоуправление). 

Реализация цели РДДМ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДДМ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДДМ. 

 использование Дней единых действий РДДМ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДДМ с целью 

развития проектной деятельности. 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения         РДДМ 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДДМ. 

В рамках реализации 3-х направлений РДДМ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение «Непоседы», куратором 

которого является старшая вожатая Шелюх Е. В., принимает активное участие в Днях Единых 

Действий Ростовского отделения РДДМ: 

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом, 

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций, 

• День пожилых людей, 

• День учителя, 

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский день, 

• Всемирный День театра, 

• Всемирный День здоровья, 

• День космонавтики, 

• День Победы, 

• День защиты детей и др. 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для 

всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации 

потенциала активности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 
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- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, 

сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур 

и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 

Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры 

Участие в работе РДДМ «Непоседы» помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач. 

 

Школьный театр 
 
          Школьное театральное движение «Школьный театр» основано на применении театральной 

педагогики и хорошо развитой системе музыкально- эстетического воспитания обучающихся в школе. 

Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и 

любящих родителей дают возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую 

из многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и 

массовых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное движение 

может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием 

неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и 

научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество 

жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего 

народа.  

       Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

         Задачи: - выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское 

театральное сообщество; - планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных 

мероприятий, где необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, 

концертных номеров, массовок; - обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита; - создание базы 

сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий.. - мотивация педагогов к 

профессиональному, личностному росту через возможность демонстрации своего опыта. - организация 

взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ. Задачи школьного театрального 

сообщества совпадает с идеей организации целостного образовательного пространства школы как 

культурного мира, в котором он, школьный театр, становясь художественно-эстетическим 

образовательным действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-

практические качества личности школьника, творческое его воображение, развивать художественный 
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вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе 

с тем воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, 

волю. Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие будет по 

возможностям, способностям, силам и желанию. 

       В состав «Школьного театра» ежегодно входят около 46 учащихся. Каждый год состав пополняется 

и обновляется. Неизменно высоким остается число желающих принимать участие в этом движении.  
 

Модуль 3 «Школа – территория здоровья» 
 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет 

направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи); 

мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, КДН, психологами, 

проведение Дней Профилактики, Здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ШСК 

«Атлетик», проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 

школьных олимпийских игр, традиционных Дней здоровья, ГТО, спартакиада школьников, 

конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 

здорового образа жизни, Дни здоровья, «Формула здоровья», викторины, конкурсы между 

классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей «Солнышко», «Факел», выездное оздоровление и др.); 
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-организация горячего питания; 

 - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и 

вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, уроки физкультуры в количестве 3 часов в 

неделю; 

 

 

 

 

ШСК «Атлетик» 

 
Главной целью образования всегда считалось развитие умственных, интеллектуальных 

задатков ребенка. Стремительный темп научно-технической революции, введение обязательного 

ЕГЭ, увеличение объема информации, неизбежно приводит к возрастанию учебных нагрузок, 

которые не способствуют улучшению здоровья учащихся. Компьютеризация современной 

школы, внедрение вычислительной техники в учебный процесс без должного соблюдения 

возрастных ограничений отрицательно сказываются на здоровье, приводя к развитию резкого 

утомления у детей и подростков. Поэтому охрана здоровья детей одна из важнейших задач нашего 

времени. Ведь правильное, гармоничное развитие детей - залог здоровья будущих поколений. 

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого ребенка - это отношение человека к своему 

здоровью. Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. На 

сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Перед учебным заведением возникла задача - создать здоровьесберегающую среду. Программа 

физкультурно-спортивного клуба «Атлетик» нацелена на формирование у учащихся, родителей, 

педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, на 

профилактику вредных привычек, на охват максимального количества учащихся и 

задействование их в спортивной жизни школы. Мы считаем, что только наличие системы работы 

по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

 

ЮИД 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора 

дорожного движения-ЮИД»  

        Актуальность. Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием 

детей и подростков. 

         Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения. Обучающиеся не обладают навыками 

поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. 

Данная Программа направлена на формирование у детей культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умений 

и навыков пропагандисткой работы. 

Программа является современным педагогическим средством формирования социальной 

компетентности обучающихся в вопросах безопасности жизнедеятельности. Программа 
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предусматривает работу в трех направлениях: знакомство с историей ГИБДД и ПДД, развитие 

практических навыков и применение их в реальной жизни. 

Отличительная особенность. Программа построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений. Содержание занятий, объем и 

интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. 

Цель Программы: формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также навыков 

пропагандисткой работы. 

 

Модуль 4 «Дбровольчество и волонтерство»  
 
Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда является 

развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 
• обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

• развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях 

и проектах; 

• участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

• наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально- значимой 

деятельности; 

• создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

• воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма. Принципы деятельности волонтерского 

(добровольческого) движения: 

• Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

добровольцы действуют только по доброй воле. 

• Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

• Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя 

личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

• Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

• Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной 

деятельности. 

• Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

• Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, 

личным примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных и гуманистических ценностей. Основными направлениями деятельности 

волонтерского (добровольческого) отрядявляются: 

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

•инклюзивная деятельность; 

•трудовая помощь; 

•оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям (совместно с 

социальными службами с. Развильное); 

•профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

•интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 
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•творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

•деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда: 

•мероприятия и акции; 

•проекты; 

•фестивали и конкурсы.   

Модуль 5 «Школьное медиа «Образ» 
 
       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 VK группу, сайт) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 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; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 
 

 Модуль 6 «Экологическое воспитание» 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций 

является экологическое воспитание, направленное на формирование экологической культуры 

обучающихся, приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении. 

Целью экологического воспитания обучающихся  является формирование у подрастающего 

поколения экологического сознания и навыков осознанного поведения в окружающей среде, 

содействие профессиональному самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной грамотностиобучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к природеи 

окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, личной ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам экологии, 

профессиональному самоопределению школьников.  

формы организации деятельности обучающихся: 

 экологические игры, квесты, викторины, конкурсы; 



150 

 

 

 экологическое волонтерство («Экодежурный по стране», экологический десант на детскую 

площадку);  

 экологические субботники («Очистим берег Большая Сандата от мусора»);  

 природоохранные акции («Сдай макулатуру - спаси дерево», «Сдай батарейку-спаси ёжика», 

«Бумажный бум», День Земли, поделки из бросового материала); 

 экологические праздники («Эколята – молодые защитники природы»); 

 проектно-исследовательская деятельность (студия «Юный эколог», изготовление 

агитационных буклетов); 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов); 

Показателями эффективности реализуемых форм являются: 

 повышение у обучающихся уровня экологической культуры, социальной адаптации, 

самооценки, мотивации обучения; 

 сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

 сформированная у обучающихся система ценностных отношений к природе и окружающему 

миру; 

 практическое применение школьниками нравственно-этических норм и деятельностных 

принципов поведения во взаимоотношениях человека и природы, общества и человека; 

 осознание школьниками личной ответственности за сохранение окружающей среды; 

 осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и природопользования. 

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание и воспитание.  Наличие большей части педагогов - 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию и 

воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и управленческих 

кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально -технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 
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• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над 

которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки 

учащихся. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации: 

Должность, фио Функциональные обязанности 
Директор 

Ганагина Н.В. 

Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель директора 

по УВР 

Побирей Л.А. 

Ковтунова Е.И. 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска» 

Заместитель директора 

по ВР 

Чижик Е.В. 

Курирует деятельность объединений дополнительного образования, 

педагогов дополнительного образования, 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» в 

части  программ дополнительного образования. Организует 

воспитательную работу в образовательной организации: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, волонтёрского 

объединения. Школьного спортивного клуба «Атлетик». 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных руководителей. 

Проводит работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями. 

Советник директора по 

воспитанию и 

Решает задачи по развитию личности на основе духовно-

нравственных ценностей, по организации интересной и яркой 
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взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Бондарева А.Ю. 

внеурочной деятельности, успешной социализации, вовлечению в 

инициативы «Российского движения детей и молодежи» (РДДМ) и 

юнармейские программы. 

Основная задача - реализация программ воспитательной работы. 

Социальный 

Педагог 

Резван О.В. 

Лохманова О.Н. 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» и 

их родителями (законными представителями), подготовка отчетов о 

выполнении. 

Педагог-психолог 

Дорошенко Л.Н. 

Бондарева А.Ю. 

Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-организатор 

Тищенко С.А. 

Шелюх Е.В. 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. Разрабатывает сценарии, положения. 

Куратор РДДМ 

Шелюх Е.В. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию 

участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии РДШ. 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Котелевский В.А. 

Курирует и организует участие школьных команд в мероприятиях 

военно-патриотического направления. 

Педагоги-

дополнительного 

образования  

23 учителя - 

предметника 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Учитель-логопед 

Завгородняя И.А. 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, консультации родителей (законных 

представителей) в рамках своей компетентности 

Классный руководитель 

23 кл. рук. 

Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями 

на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на 

основании следующих локальных актов:  

• Основная общеобразовательная программа образования;  
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• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

• Рабочие программы педагогов;  

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности;  

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в образовательном 

учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одаренных, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, проводятся 

регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 

ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

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 
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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 воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 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); 

 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 не 

получившими 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. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, 

классов 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 
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обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

 

4.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне на 

материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). 

Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, 

четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных предметов, 

оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: изменяемые и 

неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, 

предлог, союз). 

Различение существенных и несущественных признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). Выделение существенных признаков учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств). Различение существенных и 

несущественных признаков учебных и научных понятий (например, равнина: существенные признаки 

- участок земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные - 

месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и болота, 

луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, 

вывод по результатам сравнения. Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, 

кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим признакам, 

группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к 

речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение 

основания классификации и каждого класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; 

прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ частицы/ 

предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ род/ вид) 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление текста 

из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на контекст 

предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между событиями, 

причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественнонаучных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической зависимости 



156 

 

 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей текста 

на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные - млекопитающие, хвойное 

дерево - ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных понятий по 

существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских понятий. 

Установление логических связей между понятиями, определение причинноследственных 

зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла 

(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние травы, 

лютик; водные растения, лотос). Установление логических отношений между понятиями 

(противоположности, причина - следствие, часть - целое, вид - род, пересечение). Расположение 

понятий в последовательности от частного к общему (например, ботаника-биология-естествознание-

наука). Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие» 
Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под правило и 

вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на 

материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. 

Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по алгоритму учебных действий. 

Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений с выделением общих признаков 

(например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех 

сторон окруженная водой). Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание 

(все A - В, все В - С, следовательно все А - С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха 

- это плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, 

слово «прекрасный» - имя прилагательное, ...). 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с логическими связками «и, или, не». 

Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией 

ответа. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, 

некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предположений. Формулирование вывода на 

основе резюмирования информации. Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. Алгоритм 

подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных признаков и 

установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов» 
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, поговорке, 

метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. Умение понимать 

содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. Синонимичность значений 

пословиц и поговорок. Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков людей 
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или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст коммуникативной ситуации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Определение последовательности выполнения действий и составление простых и сложных 

инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с 

чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при работе с 

правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при определении 

понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, лиственное дерево, 

имя существительное, имя прилагательное). 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, 

прилагательного, причастия). Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 
Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка навыка 

распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. Дифференциация 

наложенных объектов. 

Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных 

образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. 

Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных слов, 

воспроизведения текста по опорным словам и др. Анализ и переработка познавательной и учебной 

информации. Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов 

на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение заданной 

информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации (выборочное 

чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации. 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, расположенных в 

разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для решения практических 

задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор нужной 

информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование 

информации. Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). Преобразование информации из одной формы в 

другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. Преобразование информации 

из графического или символьного представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой 

информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и декодирование 

информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. Составление тезисов 

устного или письменного сообщения. Составление эссе по прочитанному. Составление и 



158 

 

 

преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на странице сети Интернет. 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 
Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные - согласные, ударные - безударные, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие). Практикум по улучшению дикции и произношения, отработка 

правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне слова 

(способы подбора проверочных слов). 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, 

фонема, фонетический разбор. 

Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому принципу букв, 

фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением 

орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения). Модуль «Обогащение и активизация 

словарного запаса, формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, корень, 

приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 

анализа слова. 

Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. 

Выполнение словообразовательного разбора с целью определения способа образования слова. 

Практическое употребление форм слов разных частей речи. 

Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, 

приставок на з (с); правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё - о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); - ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); 

правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; - тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 
Части речи. Словосочетание. Предложение. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, 

причастие, деепричастие, числительное и использование их в речи (в рамках изученного по годам 

обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических признаков 

изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов изученных 

частей речи. Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного 

значения слова. Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. 

Фразеологизмы и свободные словосочетания, их различение и употребление. Понимание и 

употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного материала). Сравнение и различение 

тематических групп слов: родовых и видовых понятий. Отработка практических умений употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением. Упражнение в понимании лексического значения 

незнакомого слова, исходя из контекста (предложение, текст). 

Согласование слов и изменение предложно-падежных конструкций (с опорой на образец и без). 

Выделение словосочетаний внутри предложения, определение типа связи, главного и зависимого 

слова. 

Разбор предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию или 
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отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. Составление простых и 

сложных предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). Применение знаний по 

синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании). 

Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 
Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного содержания, 

смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа). Изложение 

прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на абзацы, 

выделением значимых микротем). 

Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей частей речи, 

синтаксических конструкций). Аргументирование собственной позиции (отработка умения доказывать 

и убеждать, используя различные языковые средства и приемы). 

Беседы и диалоги (инициация бесед, устных монологических и диалогических высказываний, 

характеризующихся широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкций). 

Речевой практикум, направленный на извлечение нужной информации, анализ и систематизацию 

отобранного речевого материала. Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление 

ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета. 

Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 

2. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в школе условий, способствующих обеспечению 

доступности и получению качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами коррекционных 

курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, способствующих достижению 

обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоциональноличностной, 

регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП ООО. 

Планируемые результаты 

освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

(психологические занятия) на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 
— планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать свои 

действия при необходимости; 

— самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; осуществлять 

промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно оценивать 

собственные достижения; регулировать проявление собственных эмоций 

(положительных и отрицательных) в соответствии с социальным контекстом коммуникативной 

ситуации; 
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— сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

— владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь 

минимизировать волнение; 

— прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, при 

выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в моделируемой 

ситуации экзамена; 

— сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного воздействия 

со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 
— демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

— иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя социально 

одобряемым способом; 

— иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; иметь представление 

об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, поведении, уметь принимать на 

себя посильную ответственность; 

— оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения; 

— оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 

— выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, включающие 

последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

— ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую характеристику 

различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

— иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и 

профессиональном потенциале; 

— знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной 

пригодности при выборе будущей профессии; 

— иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

— иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных 

притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

— с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обучающийся 

научится и будет (сможет): 
— владеть навыками конструктивного общения; 

— использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

— выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, 

социальной роли и особенностей собеседника; 

— владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях; 

— конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников коммуникации; 

— критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

— самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве 

(ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, прогнозировать 

результат общей деятельности и достигать его); 

— находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и 

учета интересов участников группы. 
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Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

1) Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических 

методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов 

деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических 

ситуаций. При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: 

- способность к осознанному планированию своей деятельности, выдвижению и 

удержанию ее целей; 

- способность определять значимые условия для осуществления деятельности; 

- способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке результата; 

- способность адекватно оценивать результат своей деятельности. 

2) Оценивается степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность оказываемой 

взрослым дозированной помощи. 

3) При оценке эмоциональной сферы подростков учитывается ее общая неустойчивость и высокий 

уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся данного возраста. 

4) Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное 

состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень 

эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

5) При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребн остей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. 

6) Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо определить общую 

направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора 

профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

7) При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные 

отношения членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

Планируемые результаты 

освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические 

занятия)» на уровне основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 
— оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками предметов, 

явления, понятий; 

— выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

— устанавливать их соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

— анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

— анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать и 

обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

— синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как целое, 

понимать целостность конспекта; 

— находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 

— обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

— группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

— сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; 

— проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 
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— сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе установления и 

сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

— обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе выделения 

общих признаков; 

— обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

— обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с направляющей 

помощью; 

— устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между явлениями и 

событиями на материале учебных предметов; 

— делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала при 

необходимости с опорой на образец; 

— строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; 

— использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность суждений, 

аргументируя ответ; 

— делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, уметь 

приводить собственную аргументацию; 

— подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и установления 

их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

— определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную информацию; 

— проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

— понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

— понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; употреблять 

изученные пословицы и поговорки в применительно к разным жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»: 
— анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

— анализировать и восполнять пространственные образы; 

— владеть навыками пространственной ориентировки; 

— оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном материале; 

— строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

— выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале; определять учебное понятие по заданному алгоритму на 

программном материале; интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию; определять основную и второстепенную 

информацию при решении практических задач; формулировать вопрос при работе с 

информацией; 

— создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 

— формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; интерпретировать и обобщать информацию из нескольких 

отличающихся источников; 

— кодировать и декодировать информацию; 

— анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, таблице, 

диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; ориентироваться в 

схематически представленной информации, составлять высказывание с опорой на схему; 

— строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей помощи; 

составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации при необходимости с опорой на образец; критически оценивать 

информацию, ее достоверность, в том числе в сети Интернет; 

— находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 
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— составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на странице 

сети Интернет 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

1) Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагностического 

направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую диагностику, 

рубежный и итоговый контроль. 

2) Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня 

его обученности и обучаемости. 

3) Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для 

этого учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе 

диагностического материала в соответствии с возрастом обучающегося. 

4) Для определения сформированности метапредметных умений могут быть использованы 

задания из комплексной диагностической работы овладения универсальными учебными 

действиями по годам обучения. 

5) Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и контрольных работ 

по предметам. 

Планируемые результаты 

освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» 

на уровне основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): По 

модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика): 
— правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов; различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 

звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки 

ударения в словах, давать характеристику звука; ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, 

гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

— дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их 

компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

— дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу буквы, 

фонетическому принципу звуки; производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой 

облик слова с его графическим изображением; 

— соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе; 

выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»: 
— правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их; 

— ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, 

постфикс; 

— выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

— образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; образовывать сложные слова путем сложения 

основ; 

— производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования слова; 
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— правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

— соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, при-, 

приставок на з (с); правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё - о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (- ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; 

— использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих; 

— -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, - ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 

изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»: 
— правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок 

словоизменения или минимизируя их; 

— ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

— различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей речи; 

уметь образовывать форму изученных частей речи; 

— различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение слова; 

подбирать синонимы и антонимы; 

— различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

— различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); различать 

тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

— употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

— понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, текст); 

составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-

падежные конструкции; 

— выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово; 

— определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

— составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

— применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях 

с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 
— формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и норм 

современного русского литературного языка; 

— излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; связно и последовательно, 

грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, составлять связный рассказ и 

пересказ на заданную тему; 

— соблюдать смысловую цельность, речевую связность и последовательность изложения; 

— определять тему и основную мысль текста; 

— понимать основное содержание, смысл текста; 

— составлять простой/сложный план текста; 

— использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

— аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые 

средства и приемы; 

— участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 
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использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

— извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 

— создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

— соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

— выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов 

освоения программы курса 

1) Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5-9 классов. 

2) В качестве диагностического инструментария используются рекомендации и методический 

материал, представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. 

Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. 

3) На основании данных методик проводится обследование устной и письменной речи, результаты 

которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы обучающегося. 

4) Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который учитель-

логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия специфических 

ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 

деформированным текстом, изложения и другое. 

5) На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 

111. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МБОУ Развиленская СОШ №9 разработан на 

основе Федерального учебного плана (вариант 1) - компонента Федеральной образовательной 

программы основного общего образования - Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Развиленская средняя общеобразовательная школа № 9 (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 Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Развиленская средняя общеобразовательная школа № 9, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»), и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Обновленный ФГОС введен в 5-9 классах. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Веселовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 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.  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предметная область 

(вводится поэтапно, в 2023-2024 учебном году - в 5 и 6 классах). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 

классы). Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». В связи с реализацией модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История 

России» в 9 классе количество часов на изучение учебного предмета увеличено до 2,5 часов в неделю, 

а за счет изучения модуля «История Донского края» добавлено 0,5 часа. 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Вероятность и статистика» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Обязательный учебный 

предмет «Вероятность и статистика» изучается, начиная с 7 класса. 

В обязательную предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

В соответствии с ФГОС ООО обязательные учебные предметы «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-9 классы). Учебный предмет «Технология» в 5-7 классах изучается по 2 часа в неделю, 

в 8-9 классах - по 1 часу в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 

классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). Обязательный учебный предмет 

«Физическая культура» в 5-9 классах изучается по 2 часа в неделю (варианты 1).«Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе 

в 5 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классах - 1 час, в 7-8 классах-2 часа в неделю, в 9-х классах- 

0,5 часа. 

Обучение осуществляется по Федеральным рабочим программам по всем учебным предметам 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Использование учебных часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений ориентировано на обеспечение преемственности образовательной деятельности в 

основной школе по отношению к учебным планам, реализованным ранее, носит системный и 

универсальный характер. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В учебный план 5-х классов внесены дополнения: 

В 5-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час добавлен на: 

 Учебный курс «Я - Россиянин»- направлен на создание условий для социализации личности, 

формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 
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типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры, содействие воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

В учебный план 5- 6-х классов внесены дополнения: 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час на: 

• Учебный курс «Компьютерная грамотность» - данный курс направлен на удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся в области навыков сознательного и рационального 

использования компьютерных технологий в своей учебной деятельности и предназначен для 

учащихся, проявляющих интерес к информатике и компьютерным технологиям. Повышение 

компьютерной грамотности учащихся, использование в школе современных информационных 

образовательных технологий даёт принципиально новые возможности для развития образовательного 

уровня учащихся, обеспечит ученикам подготовку к исполнению ими ключевой роли в будущем 

обществе. Реализация программы позволяет подготовить уверенного пользователя компьютера, дает 

детям возможность познакомиться с профессиями, использующими компьютерные технологии, 

научиться совмещать работу на компьютере с теми требованиями, которые предъявляются к учащимся 

в рамках школьной программы. 

В учебный план 7-х классов внесены дополнения: 

В 7-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы на: 

 Учебный курс «Практическая биология» - направлен на расширение и систематизирование  

знаний учащихся на примере строения и развития растительных организмов. Программа позволяет 

формировать представления о морфологии, анатомии и физиологии растений в углубленном аспекте 

изучения ботаники. Содержание курса ориентировано на развитие у школьников начал биологических 

знаний о растения  и предлагает решение следующих задач: развивать познавательный интерес к 

знаниям морфологии, анатомии и физиологии растений; воспитывать осознанно-бережное отношение 

к растениям и животным; способствовать развитию любви, чувства гордости за родной край; 

формировать практические умения разнообразной деятельности: наблюдать, сравнивать, делать 

выводы, собирать и оформлять гербарный материал; развивать творческие способности учащихся и их 

эстетический вкус. 

• Учебный курс «Введение в основы безопасности жизнедеятельности»- курс предназначен 

для формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей; формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, 

но и во внеурочной деятельности; формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков.  

  

В учебный план 8-х классов внесены дополнения: 

• В учебный предмет «Алгебра» введен модуль «Вероятность и статистика» - 1 час с целью 

прохождения программного материала поданному предмету за 7 класс  

• В учебный предмет «Русский язык» введён модуль «Трудные вопросы русского языка» - 

1 час. Данный модуль направлен на обеспечение качественной подготовки обучающихся по предмету 

на основе обобщения и систематизации знаний и совершенствования различного вида компетенций по 

текстоведению, имеющих важнейшее значение для формирования коммуникативной личности; на 

помощь учащимся разобраться в трудных вопросах орфографии и пунктуации, систематизации знаний 
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по этим разделам, отработке шагов и звеньев для решения конкретной орфографической или 

пунктуационной задачи в целом, подготовке учащихся к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

В 9-х классах введен модуль:  

 «История Донского края» в предмете «История России. Всеобщая история» - 0,5часа с 

целью реализации регионального компонента по истории Донского края. Цель изучения 

модуля -  дать выпускникам целостное представление об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и нравственной 

жизни, социальном опыте народа; сформировать позитивные ценностные  ориентации  в  

ходе  ознакомления  с  исторически  сложившимися  культурными,  религиозными,  

этнонациональными традициями народов, населяющих Донской край для применения 

полученных знаний и умений на практике, планирования своей жизнедеятельности, участия 

в решении существующих и возникающих региональных, общенациональных проблем.   

 

При изучении предметов технология, информатика осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 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 с 01.04.2024 по 18.05.2024 года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МБОУ РСОШ №9. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация устанавливает уровень освоения разделов образовательной 

программы (качество знаний обучающихся). Система оценки образовательных достижений 

обучающихся является основой промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и 

мониторинговых исследований разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 
- входной (стартовый контроль), 

- текущий контроль, 

- итоговый контроль, 

  - административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и 

комплексных работ образовательных достижений. 

Внешняя оценка: 
- Всероссийские проверочные работы 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации учащихся 1-11 классов МБОУ Развиленская СОШ №9 и приказом № 284 от 22.06.2021 года 

в различных формах, соответствующих специфике учебного предмета: 

Диагностическая или контрольная работа: 

- итоговая контрольная работа по предмету; 
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- сочинение / изложение; 

- в тестовой форме; 

- зачет; 

Контрольная работа на межпредметной основе: 

- комплексная работа; 

Переводной экзамен: 

- тестирование; 

- защита проектно-исследовательской работы; 

- устный экзамен 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

Учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 
Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 
Алгебра 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 
Геометрия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 
Вероятность 

и статистика 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Общественно

-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 
Обществозна

ние 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 
Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 
Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого 27 27 27 29 29 29 30 30 31 31 32.
5 

32.
5 

32.
5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного 

курса 

             

Учебный курс 

«Компьютерная грамотность» 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Учебный курс «Я - 

Россиянин» 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебный курс «Практическая 

биология» 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Учебный курс «Введение в 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Внутрипредметный модуль 

«Трудные вопросы русского 

языка» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Внутрипредметный модуль 

«Вероятность и статистика» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Внутрипредметный модуль 

«История Донского края» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 

Итого 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0.5 0.5 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 98

6 

98

6 

98

6 

10

20 

10

20 

10

20 

10

88 

10

88 

11

22 
11
22 

11
22 

11
22 

11
22 

   



 

 

2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности МБОУ Развиленская СОШ №9 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” (с 

изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568); 

           Федеральные образовательные программы основного общего образования реализуются 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20), Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 1.2.3685-21). 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

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

изменениями и дополнениями от 14.07.2022); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” (с 

изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 г. "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"; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 5 декабря 2022 года N 1063 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115», 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2021 № 03-2161 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационнометодическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 

2.4.3648-20); 

- Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» 

от 05.07.2022 № ТВ-1290/03; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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" 

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- Устав МБОУ Развиленская СОШ №9. 

План отражает основные цели и задачи МБОУ Развиленская СОШ №1. Подготовлен с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

внеурочную деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, 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. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1320 часов за четыре года обучения), основного общего образования (до 1750 часов) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в зависимости от возможностей МБОУ Развиленская СОШ №9, а также особенностей 

окружающего социума. 

Внеурочная деятельность осуществляется : 

- непосредственно в образовательной организации. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования. 

         Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность). 

Основные принципы плана 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ РСОШ №9 учитывает: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими 

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 - безотметочный, 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 ребенка. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 



 

 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности реализуются через учебно-познавательную 

деятельность, в которой наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности: 

- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия по проектно-исследовательской деятельности; 

- профориентационные занятия. 

 Внеурочная деятельность на базе МБОУ Развиленская СОШ №9 реализуется через системы 

внеурочной деятельности, работу классных руководителей. Предусмотренные на внеурочную 

деятельность часы распределены следующим образом: 

Обязательная часть: 

1час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

      1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Вариативная часть: 

        3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

       2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии; 

       2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности использованы через реализацию плана 

внеурочной деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 классах - на 34 учебные недели. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

-сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные результаты: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные результаты: 

-освоение универсальных учебных действий; - овладение ключевыми компетенциями. 



 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции; 

- опора на ценности воспитательной системы школы. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Развиленская средняя 

общеобразовательная школа  №9 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в 

"Разговоры о 

важном" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Функциональная 

грамотность" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Россия – мои 

горизонты» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Моя будущая 

профессия" 

1 1 1           

Секция Тег-регби" 1 1 1           

Секция "Футбол"    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Медиаграмотность    1 1 1 1 1 1 1    

Практическая 

география 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Вероятность и 

статистика 

          1 1 1 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 

3.  Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен в соответствии с положениями федерального 

календарного учебного графика ФОП основного общего образования (приказ Минпросвещения России 

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования») 

 

 

                Календарный учебный график ООП ООО на 2023 - 2024 учебный год 

 

Дата начала учебного года 01 сентября 2023 
 

Дата окончания учебного года 9 класс 24 мая 2024 года 

 5-8 31 мая 2024 года 
 

5-9 класс 34 учебные недели 

Регламентирование образовательной 

деятельности на неделю 

5-9 класс пятидневная учебная неделя 

Регламентирование образовательной 

деятельности на день 

5-9 класс одна смена 

Выходные дни 5-9 класс суббота, воскресенье 
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Четверти, каникулы 

Продолжительность 

четвертей (дата начала 

и окончание четвертей) 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I четверть (8 недель) 01.09.2023 - 27.10.2023 
  

Осенние каникулы 
 

28.10.2023 - 06.11.2023 10 дней 

II четверть (8 недель) 06.11.2023 - 26.12.2023 
  

Зимние каникулы 
 

27.12.2023 - 08.01.2024 13 дней 

III четверть (11 

недель) 

09.01.2023-22.03.2024 
  

Весенние каникулы 
 

23.03.2024 - 31.03.2024 9 дней 

IV четверть (7 недель) 01.04.2024 - 24.05.2024 

9 класс 

  

 01.04.2024 – 31.05.2024 
  

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 

1 .Организация промежуточной аттестации: 

1.1 Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- в 5-8-х классах с 01.04.2024 по 22.05.2024 года 

-в 9-х классах с 01.04.2024 по 22.05.2024 года 

1.2 Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без прекращения 

образовательной деятельности. 

2 .В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП ООО 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. 

3.Продолжительность урока составляет 40 минут. В 1 классе в течение сентября-декабря - 35 минут, в 

течение января - мая - 40 минут. Все уроки проводятся в первую смену. Начало учебных занятий - 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2, 3 урока 

- 20 минут, после 4 урока – 15 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. 

Расписание звонков 2023 – 2024 учебный год 

1 урок 8.00 – 8.40  

  10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30  

  20 минут 

3 урок 9.50 – 10.30  

  20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30  

  15 минут 

5 урок 11.45 – 12.25  

  10 минут 

6 урок 12.35 – 13.15  

  10 минут 

7 урок 13.25 – 14.05  

  10 минут 

8 урок 14.15 – 14.55  
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4. Календарный план воспитательной работы НА 2023 -2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Уровень основного общего образования 5-9 классы. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ                                                                                        

НА 2023 -2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2023 г. – Год педагога и наставника 

2024 г. – Год науки и технологий 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Де

ла 

  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1 День знаний 
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

 

Всемирный День мира 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 1 сентября Администрация школы, 

классные руководители,  

 

 

ст. вожатые 

учителя истории 

2 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9 3 сентября Администрация школы, 

ст. вожатые, 

учителя истории 

3 Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-
маршрута «Дом- школа-
дом», учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, руководители 

объединений 

4 День добрых дел 5-9 6 сентября Классные руководители 

5 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

5-9 7 сентября Классные руководители 

6 Международный день 

грамотности 
5-9 8 сентября Классные руководители 

7 Всемирный день 

журавля 
5-9 10 сентября Классные руководители  

8 День образования 

Ростовской области 
5-9 13 сентября Администрация школы, 

ст. вожатые, 

классные руководители  
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9 165 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского 

5-9 17 сентября Классные руководители 

10 День работника 

дошкольного 

образования 

5-9 27 сентября Классные руководители ,       

ст. вожатые 

11 День казачьей воинской 

славы 
5-9 14 октября классные руководители  

12 День отца в России 5-9 16 октября классные руководители  

13 Международный день 

школьных библиотек 
5-9 25 октября Школьный библиотекарь 

14 День символов 

Ростовской области 
5-9 28 октября классные руководители  

15 Месячник «Золотая 
осень» 

5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

16 День народного 
единства 

5-9 4 ноября классные руководители 

17 Праздничная 

программа, 

посвященная       Дню 

матери «Колыбельная 

мира в материнских 

руках» 

5-9 ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

18 Декада правовых 
знаний 

5-9 ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

19 День Государственного 
герба РФ 

5-9 30 ноября классные руководители 

20 Международный день 
инвалидов 
День неизвестного 
солдата 

5-9 3 декабря классные руководители 

21 День героев Отечества 5-9 9 декабря классные руководители 

22 День Конституции РФ 5-9 12 декабря классные руководители 

23 Новогодний марафон 5-9 декабрь  
 

Зам. директора по 
УВР, классные руководители  

24 Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 27 января Учителя истории, классные 

руководители  

25 День рождения 
А.П.Чехова 

5-9 29 января классные руководители 

26 Мероприятия 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

5-9 февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

 

27 80 лет со дня победы в 

Сталенградской битве 
5-9 2 февраля классные руководители 

28 День российской науки 5-9 8 февраля классные руководители 



179 

 

 

29 Смотр строя и песни 5-9 февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

30 День защитника 
Отечества 

5-9 23 февраля классные руководители 

31 200 лет со дня рождения 
Ушинского К.Д. 

5-9 3 марта классные руководители 

 

32 Концерт, посвященный 

Женскому Дню 8 Марта 

«О, женщина, весны 

творенье» 

5-9 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители 
 

33 День воссоединения 

Крыма с Россией 
5-9 18 марта классные руководители 

 

34 День поэзии 5-9 21 марта классные руководители 

35 День рождения 

ЗакруткинаВ.А. 

Всемирный день театра 

5-9 27 марта классные руководители 

 

36 День смеха 5-9 1 апреля классные руководители 

37 День космонавтики 5-9 12 апреля классные руководители 

38 День древонасаждения 5-9 15 апреля классные руководители 

39 День памяти о геноциде 

в годы ВОВ 
5-9 19 апреля классные руководители 

 

40 Спортивный праздник, 

Посвященный Дню 

Здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

41 Экологическая акция 

«Бумажный бум» 
5-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

42 Акция «Весенняя неделя 
добра» 

5-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

43 Конкурс листовок 

«Закон и порядок» 

Конкурс презентаций 

5-6 

 

7-9 

апрель Учитель ИЗО 

 

Учитель информатики 

44 Участие в различных 

выставках 

«Своими руками» 

5-7 январь-май Классные руководители 

45 Дни единых действий 

в  рамках сельской 

воспитательной акции 

5-9 в течение года Администрация школы, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

46 Праздник Весны и Труда 5-9 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

47 Мероприятия, в рамках  

Празднования Дня 

Победы 

5-9 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители  
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48 День музеев 5-9 18 мая классные руководители  

49 День славянской 
письменности  
День рождения 
М.Шолохова 

5-9 24 мая классные руководители  
 

50 Праздник                       

«  Последний звонок» 
5-9 май Классные руководители 

9-х, 11 классов 

Модуль « Школа – территория здоровья» 

1 Обновление уголков 
здоровья 

5-9 Сентябрь, январь Классные 
руководители 

2 Беседы по классам 

медсестра школы на 

тему: 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

5-6 Ноябрь Медсестра школы 

3 Проведение 

профилактических 

бесед, лекций с 

привлечением 

представителей 

правоохранительных 

и медицинских 
учреждений. 

5-9 Ноябрь, 

декабрь, апрель 

Заместитель директора по ВР 

4 Месячник « Здоровье» 5-9 Ноябрь, декабрь Заместитель директора 
по ВР 

5 Участие в днях 

здоровья ( по отдельно 

разработанному 
планированию) 

5-9  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

6 Организация 

летней 

оздоровительной 

кампании 

5-6 Май-июнь Администрация школы, 

начальник 

лагеря 

7 Посещение 

спортивных секций и 

плавательного 

бассейна 

Отдель

ные 

обучаю

щиеся, 

а также 

в 

рамках 

1 часа 

физичес

кой 

культур

ы по 

отдельн

ому 

графику 

По 

отдельному 

графику 

Руководители спортивных 

секций, классные 

руководители ( работа по 

увеличению количества детей, 

посещающих кружки и секции 

, направленные на 

формирование 

ЗОЖ) 
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8 Организация 

горячего питания 

(обеспечение 

максимального 

охвата горячим 

питанием 

обучающихся) 

5-9 Ежедневно Классные 

руководители 

Модуль «Подросток и закон» 

1 Контроль за 

посещаемость

ю 

обучающихся 

5-9 Ежедневно Классные 

руководители 

2 Декада правовых 

знаний беседы, 

классные часы, игры 

по правовой 

тематике) 

5-9 Апрель Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 

3 Участие в 

профилактичеких 

неделях 

Подросток и 

закон 

профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

асоциальных 

проявлений, 

суицидального риска; 

Будущеесвоими 

руками 

профилактика 

зависимого

 поведения, 

профилактика 

употребления 

наркотических, 

психотропных  

 веществ, 

алкоголя,

 профилактика 

ВИЧ –  

 инфекции, 

табакокурения; 

Свобода 

мнений 
профилактика 

экстремизма, 

профилактиказависимо

го поведения в сети 

Интернет, влияния 

деструктивных  

7-9 В течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 
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 групп 

(сообществ)    

 на 

несовершеннолетних, 

экстремистских 

проявлений       

в подростковой   

 среде, 

развитие у  детей  

и молодежи 

 непринятия 

идеологии терроризма; 

Школа   

 мудрого 

родителя 

профилактика семейного 

неблагополучия, 

профилактика 

домашнего 

 насилия, 

жестокого обращения, 

самовольных уходов 

4 Правовые сказки 5-6 Апрель Старшая вожатая, 
классные руководители 

5 Деятельность ШСП     

( по отдельно 

разработанному 

планированию): 

-презентация ШСП 

 В течение года Куратор и члены ШСП 
« От конфликта к 

согласию» 

6 Индивидульная 

профилактическ

ая работа с 

детьми 

« группы риска» и 

детьми, 

находящимися на 

классном контроле 

5-9 В течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 

7 Заседание 

Совета 

профилактики 

Пригла

шаются 

обучаю

щиеся и 

родител

и по 

предста

вления

м 

классн

ых 

руководи
телей 

По 

отдельному 

поану 

работы 

Совета 

профилакти

ки 

Заместитель директора по ВР 
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8 Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учрежденими 

спорта, 

правоохранительны

ми органами, 

медицинскими 

учреждениями в 

процессе 

организации 

Профилактичнск 

ой работы. 

 

 В течение года Администрация школы 

Модуль « РДШ» 

1 Всероссийский проект 
« Классные встречи» 

5-7 
8-9 

Апрель, 

февраль Март, 

май 

Классные 

руководители 

2 Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Классный 

час. 

Перезагрузк

а» 

5-9 Январь-май Классные 

руководители 

3 Участие в акции 

Всемирный день 

здоровья в рамках 

проекта «здоровое 

поколение!» 

5-9 Апрель Учиель физической 

культуры, классные 

руководители , 

руководитель первичного 

отделения 

РДШ 
4 Участие в 

фестивале 

добровольчексих 

инициатив « Дари 

добро!» 

5-9 Январь –май Руководитель 

добровольческого 

отряда 

5 Участие в единых 

днях действий ( по 

отдельному плану) 

5-9 В 

течение 

полугод

ия 

Педагог-организатор , 

старшая вожатая 

6 Конкурс 

информационны

х изданий « 

Читайте! 

Слушайте! Смотрите!» 

8-9  Руководитель МО 

классных 

руководителей 

7 Участие во 

Всероссийском 

проекте 

« Медиаграмотность» 

7-9 В 

течение 

полугод

ия 

Учителя русского языка и 

литературы 

Модуль «Добровольчество и волонтерство» 
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1 Флэшмоб « 

День объятий» 

5-9  Руководитель 

добровольческого 

отряда 

2 Акция « Книга добра» 5-9  Руководитель 

добровольческого 

отряда 
3 Акция « Помоги 

братьям меньшим» 
5-9  Руководитель 

добровольческого 
отряда 

4 Налаживание связей 

с другими 

добровольческими 

(волонтерскими) 

отрядами для 

проведения 

совместных 

акций и мероприятий. 

5-9  Руководитель 

добровольческого 

отряда 

5 Сбор гуманитарной 

помощи 

военнослужащим, 

участвующим в СВО 

5-9  Руководитель 

добровольческого 

отряда 

6 Экорейды: 

школьный двор, 

парк, площадь села, 

берег реки и т.д. 

5-9  Руководитель 

добровольческого 

отряда 

Модуль « Моя Родина» 

1 Школьный этап 
военно 
– спортивной 

исторической 

игры 

« Вперед, мальчишки!» 

5-6 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

2 Участие окружном 

этапе военно – 

спортивной 

исторической игры 

« Вперед, мальчишки!» 

5-6 По 

отдельному 

графику ДО 

Преподаватель- 

оргнаизатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

3 Участие в 

концерте , 

посвященном 

Дню Победы 

5-9 08.05.2021 Администрация 

школы, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Экскурсии по родному 
краю ( изучение 

истории родного края) 

 Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май, июнь 

Классные 

руководители 

5 Участие в 

предметной неделе 

истории и 

обществознания ( 

викторины, 

5-9 Март Учителя истории и 

общетсвознания 
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выпуски 

газет, оформление 
стендов) 

6 Посещение военно-

исторического 

комплекса 

Самбекские 

высоты и 

Мультимедийного 

исторического 

парка Россия-моя 

история 

5-9 По согласованию Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Тематическое 

оформление 

интерьера 

школьных 

помещений 

(вестибюля, 

коридоров, 

рекреаций, залов « 

Мы встречаем 

весну!!!» 

5-9 ( 

совместно 

с 

представи

телями 

родительс

кой 

обществен

ности) 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 

2 Тематичекие 

выставки рисунков 

«Рисуем весну, осень, 
зиму», «Краски лета» 
и др. 

5 Март,октябрь, 
декабрь-январь, 
июнь 

Классные 

руководители 

3 Конкурс 

поздравительных 

открыток, 

посвященных 8 марта 

5-7 Март Классные 

руководители 

4 Конкурс 

поздравительных 

открыток, 

посвященных 

23 февраля 

5-7 Февраль Классные 

руководители 

5 Выставка творческих 
работ  

5-9 Январь-Апрель Старшая вожатая, 

классные руководители 

Модуль «Экологическое воспитание» 

1 Всемирный день мира 5-9 1 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя географии 

2 Всемирный день 

журавля 

5-9 10 сентября Старшая вожатая, классные 

руководители, 

3 Всероссийский день 

озера Байкал 

5-9 второе 
воскресенье 
сентября 

учителя географии 
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4 Всемирный день 

защиты животных 

5-9 4 октября Старшая вожатая, классные 

руководители, 

5 Международный день 

энергосбережения 

5-9 11 ноября учителя географии 

6 Синичкин день 5-9 12 ноября Старшая вожатая, классные 

руководители, 

7 Всероссийская акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

5-9 ноябрь - февраль учителя географии 

8 Международный день 

переработки вторсырья 

5-9 15 ноября Старшая вожатая, классные 

руководители, 

9 Международный день 

домашних животных 

5-9 30 ноября учителя географии 

10 Международный день 

добровольцев 

(волонтеров) 

5-9 5 декабря Старшая вожатая, классные 

руководители, 

11 Всемирный день 

заповедников и 

национальных парков 

5-9 11 января учителя географии 

12 Международный день 

леса 

5-9 21 марта Старшая вожатая, классные 

руководители, 

13 Всемирный день 

водных ресурсов (День 

воды) 

5-9 22 марта учителя географии 

14 Международный день 

птиц 

5-9 1 апреля Старшая вожатая, классные 

руководители, 

15 Всемирный день 

охраны здоровья 

5-9 7 апреля учителя географии 

16 Международный день 

Земли 

5-9 22 апреля Старшая вожатая, классные 

руководители, 

17 Международный день 

защиты детей 

5-9 1 июня учителя географии 

18 Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

(День эколога) 

5-9 5 июня Старшая вожатая, классные 

руководители, 
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19 Всемирный день 

океанов 

5-9 8 июня учителя географии 

20 Международный день 

тигра 

5-9 29 июля Старшая вожатая, классные 

руководители, 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Участие родительской 

обющественности в 

проведении школьных 

мероприятий ( 

тематические 

концерты, выставки, 

ярмарки) 

 В течение года Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности 

классов 

2 День открытых дверей 
для родителей 
родительской 
общественности 

  декабрь, май Администрация школы 
школы, классные 
руководители 

3 Индивидуальная 

работа с родителями 

 По запросу 

в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

4 Посещение 

семей на дому 

 По запросу 

в течение 

года 

Администрация 

школы, соц. пед, 

кл.руководители,   

5 Организация 

выступлений 

школьных 

творческих групп 

для родителей с 

целью презентации 

и тесного 

сотрудничества, 

организации досуга 

детей 

 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Модуль « Профориентация» 

1 Ток-шоу 

«Портрет 

профессионала

» 

7-8 Февраль Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

2 Классные 

часы по данной 

тематике 

По 
планиров

анию в 

каждом 

классе 

В течение года Классные 

руководителей 

3 Диспут 
« 

Профессиональные 

династии - за и 

против» 

9 Апрель Классный 
руководители 9 –х 

классов. 
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 Система условий реализации ООП ООО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Развиленская СОШ №9 условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают реализацию ООП основного общего образования и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

4 Трудовые десанты 5-9 В 

течение 

полугод

ия 

Заместитель директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

5 Посещение 

профориентацион

ных выставок, 

ярмарок 

профессий, 

тематических дней 

открытых дверей в 

средних 

специальных 

учебных 

заведениях 

9 В течение года 

по отдельным 

графикам 

Админитсрация 

школы, классные 

руководители. 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль « Самоуправление» 

В рамках работы школы по организации ученического самоуправления осущетсвляется в 

течение всего учебного года и проводятся следующие мероприятия: 

 заседание представителей ученического самоуправления от каждого класса ( 5-11 классы) – 
каждый понедельник; 

  работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

  деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

  деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом ШСП « От конфликта к согласию». 

  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 

  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

 реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль « Внеурочная деятельность»,  Модуль « Дополнительное образование» 

(согласно расписанию) 
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• учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

5.1 Кадровые условия 

МБОУ Развиленская СОШ №9 укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными приказами 

Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Перечень должностных инструкций в соответствии 

со штатным расписанием 

Должность Нормативный документ 

Администрация 

Директор 
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

Заместитель 

директора 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

Заместитель 

директора по 

развитию 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Педагогические работники 

Учитель 
1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(учитель, воспитатель)» 

Педагог-психолог 1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Социальный 

педагог 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Педагог- 

организатор 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Тьютор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»   
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Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Педагог- 

библиотекарь 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Логопед 
1.Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом России 15.09.2016 

 

Список педагогических работников МБОУ Развиленская СОШ №9 

 
№ 

п\п 

Ф. И. О. учителя Образование, учебное 

заведение,  

год  окончания, факультет  

 

Стаж 

 работы 

педагог

ический 

Занимаемая должность Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

получения) 

1 Ганагина Наталья 

Валентиновна 

ЮФУ, высшее, 2009, 

педагогика и методика  

начального образования 

26 Директор  

 

высшая 

2 Ковтунова 

 Елена  

Ивановна 

 

Высшее, РГПИ, 2006 г, 

учитель русского языка и 

литературы,  

30 Зам. директора по 

УВР  

высшая 

3 Чижик Елена 

Викторовна 

ТГПИ, 2006, учитель 

русского языка и лит-ры 

20 Зам. директора по 

ВР 

 

высшая 

  

4 Побирей Лариса 

Александровна 

РГПИ, высшее, 1992, 

учитель русского языка и 

литературы 

30 Зам.директора по 

УВР 

высшая 

5 Алейник  

Алла  

Николаевна 

Сред.профес.Ейское 

педучилище, 

1990, физич. 

культура 

32 Учитель физической 

культуры  

высшая 

6 Апольская 

Анжелика 

Алексеевна 

Высшее, ТГПИ,1990 г,  

учитель русского языка и 

литературы 

31 Учитель русского 

языка и литературы, 

учитель технологии 

высшая 

7 Бондарева 

Анастасия 

Юрьевна 

ЮФУ, высшее, 2013, 

Психолого-педагогическое 

образование 

9 Педагог-психолог, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями 

первая 

8 Бочарова  

Ольга Васильевна 

Высшее, ТГПИ, 1995, 

математика и физика 

27 Учитель математики 

 

первая  

 

9 Воробьева Татьяна 

Викторовна 

РГУ, высшее, 1994, учитель 

географии 

29 Учитель географии,  

экономики, 

права 

высшая 

10 Деркунская 

Лариса Ивановна 

РИНХ, Высшее, 

педагогическое образование, 

16 Учитель музыки  

ИЗО 

высшая 
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бакалавр 

Донской педагогический 

колледж Средне-специальное,  

2003 г. 

Учитель начальных классов 

 

11 Дворникова 

Галина Витальевна 

РГПИ, высшее, 1991, физико 

- математический 

32 Учитель физики и 

математики 

высшая  

12 Дорошенко 

Людмила 

Николаевна 

Среднее специальное, 

Донской педагогический 

колледж, 2000г., 

преподавание в начальных 

классах, Высшее, ЮФУ, 

2014  

22 Педагог-психолог,  

 

 

первая 

13 Жигалова Наталья 

Николаевна 

ВСИ, высшее,1996, инженер, 

высшее  ТГПУ,2014  

19 Учитель 

информатики 

математики 

высшая 

14 Завгородняя 

Ирина 

Александровна 

НОУ ВПО 

«Невинномысский институт 

экономики, управления и 

права», 2015, информатика и 

вычислительная техника; 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2018, 

олигофренопедагог 

1 Учитель- логопед 

Учитель 

информатики 

 

 

 

15 Котелевский 

Виктор 

Александрович 

РГПИ,1995, учитель истории 

и соц.-полит. деят-ти 

34 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель технологии 

высшая 

16 Лохманова Ольга 

Николаевна 

ВПУ, среднее-спец., 1986, 

дошкольное обучение, 

ЮФУ, психолог, 2017 

26 Уч. технолог. 

 

первая 

17 Малахова Ольга 

Ивановна 

Высшее ТГПИ,,1979, 

учитель русского языка и 

литературы 

45 Учитель русского 

языка и литературы  

 

высшая 

18 Мироненко Елена 

Львовна 

РГПИ, высшее, 1987, 

учитель физики и 

астрономии 

36 Учитель физики, 

математики, 

астрономии 

высшая 

19 Мироненко 

Марина 

Вячеславна  

СГУ, высшее, 2012, 

преподаватель педагог- 

психолог, ЮФУ, 2014г. 

20 Педагог-

библиотекарь, уч. 

технолог. 

Соответств

ие заним. 

должности 

20 Пулеменова Ирина 

Александровна 

РГПИ, высшее.1991, учитель 

биологии 

39 Учитель биологии 

химии 

высшая 

21 Резван  

Ольга  

Викторовна 

Высшее, РГПИ,1990, 

педагогика и психология 

32 Учитель физической 

культуры  

Высшая 

22 Романов Артём 

Владимирович 

РГПУ, высшее.2006, учитель 

физической культуры 

24 Учитель физической 

культуры 

высшая 

23 Кислица 

Ольга  

Николаевна 

Зимовниковский 

педколледж, 2005,  

ГОУВПО  «ЮФУ»,  2010 

16 Учитель 

Истории, 

обществознания 

первая 
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24 Смыкова 

Антонина 

Петровна 

Высшее, РГПИ, 1990 г, 

учитель биологии 

38 учитель биологии,  

географии, 

химия 

высшая 

 

25 Скрипка  

Евгения Борисовна 

Калмыцкий 

государственный 

университет им. 

Б.Б.Городовикова, 2021 

высшее 

33 Учитель технологии 

 

первая 

26 Соляник 

Екатерина 

Сергеевна 

Зерноградское пед.училище, 

2013 г., ЮФУ, 2019 г.  

1 Учитель английского 

языка 

 

 

27 Соколова Ирина 

Михайловна 

ЮФУ, 2009, учитель 

истории  

17 Учитель истории 

 

высшая  

28 Тищенко Светлана 

Анатольевна 

 

Сред.спец., Волгодонское 

пед.училище,1987,преподава

тель в начальных классах 

32 Старшая вожатая,  

 

 

Соответств

ие заним. 

должности 

29 Филенко 

Екатерина 

Николаевна 

Среднее профес., 

Зерноградский педколледж 

2010, Высшее, 

РГЭУ (РИНХ), 2014 

12 Учитель английского 

языка 

 

первая 

30 Хаустова Светлана 

Николаевна 

ЮФУ, высшее, 2007, 

учитель русского языка и 

литературы 

17 Учитель русского 

языка и литературы,  

 

высшая 

31 Холошина 

Валентина 

Алексеевна 

РПИ, высшее, 1996,учитель 

математики и физики 

24 Учитель математики, 

физики 

 

Соответств

ие заним. 

должности 

32 Шелюх Елена 

Викторовна 

Зерноградское пед 

училище,2000, преподавание 

в начальных классах 

20 Организатор 

детского движения 

 

Соответств

ие заним. 

должности 

 

Критерии результативной деятельности учителя 

1. Высокие результаты ВПР 
2. Высшая или первая квалификационная категория. 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- «Учитель года» 

- «Учитель профильной школы» 

- «Сердце отдаю детям» 

- «Конкурс на денежное поощрение лучших учителей ПНПО» 

- Дистанционные конкурсы для педагогов 

4. Организация участия детей в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах: 

- Всероссийская олимпиада школьников 

- Перечневые олимпиады (см. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.06.2023 № 415 

"Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2022/23 учебный год" (Зарегистрирован 06.07.2023 № 74148)) 

- Научно-практические конференции школьников ДАНЮИ, ДГТУ, ЮФУ, Ступени успеха и 

другие 
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- Предметные олимпиады «Кенгуру», «Медвежонок», «Сириус» и т.д. 

- Дистанционные олимпиады порталов «Учи.ру» и многие другие 

5. Публикации в СМИ: 

- На сайте школе 

- В Учительской газете 

- В Интернет-СМИ 

6. Выступление с докладами на семинарах и конференциях для учителей, участие в работе 

круглых столов 

7. Реализация образовательных проектов 
• 150 культур Дона 

• Киноуроки в школе 

• Орлята России 

• Театр в школе 

8. Подтверждение прогнозов личностного развития учащихся 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
В МБОУ РСОШ № 9 созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

— преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему образованию с учетом перехода учащихся на уровень 

основного общего образования; 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

— вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

— дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Задачи психологической службы: 

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и родителей 

для успешного решения задач образования, развития, сохранения и укрепления 

психологического здоровья учащихся; 

2) организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого- медико-

педагогической комиссии); 

3) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению учащихся 

группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска; 

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях укрепления здоровья 

участников образовательного процесса и формирования ответственной позиции за свою 

жизнедеятельность. 

Основные направления работы: 

— сохранение и укрепление психологического здоровья; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

— психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

— формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— развитие экологической культуры; 

— выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

— выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в Школу и в конце каждого учебного года; 
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консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики личностного развития учащегося; 

      профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 

экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выявления и 

коррекции учащихся с ОВЗ; 

      общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 

      просвещение родителей в вопросах психологического развития младших школьников; 

      коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

                 План работы педагога-психолога с педагогами и родителями по повышению  

   психологопедагогической компетентности 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь, 

октябрь 

Организация консультаций для учителей, родителей по результатам адаптации 

учащихся 5 классов 

В течение года Групповые консультации для учителей и родителей по результатам 

психологического мониторинга интеллектуальной и личностной сферы учащихся 

По запросу 
Индивидуальные консультации для учителей, учащихся и родителей по 

результатам мониторинга интеллектуальной и личностной сферы учащихся 

В течение года 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся, направленных на 

ПМПК 

В течение года 

Индивидуальные консультации для учителей, учащихся, родителей 

По запросу Психологическая диагностика личности родителей 

По плану Психологический лекторий и практикум для учителей 

В течение года 
Участие в родительских собраниях 

Январь 
Анкетирование педагогов с целью изучения уровня профессионального стресса, 

оценки социально-психологического климата в коллективе 

Февраль 
Анкетирование родителей, с целью выявления и анализа особенностей семейного 

воспитания 

В течение года 

Консультации для учителей, родителей при подготовке к ВПР 

По запросу Занятия с педагогами по снятию психоэмоционального напряжения 

По запросу Социально-психологические тренинги с родителями учащихся 

По запросу 

Для родителей учащихся: 

1.Индивидуальное консультирование по проблемам детей и семьи. 

2.Тематические консультации 

- Рекомендации по вопросам адаптации детей 5 класса. 

- Проблемы развития внимания 

- Самостоятельность учащихся 

- Как повысить учебную мотивацию 

- Проблемы детско-родительских отношений 

-     Проблемы агрессивности. Пути преодоления 

3. Рекомендации по результатам итоговой диагностики учащихся 

4. Проведение классных часов (по запросу классного руководителя) 

Проведение родительских собраний (по запросам)   
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5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических, административно-управленческих работников. 

• Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

• Затраты на приобретение расходных материалов. 

• Хозяйственные расходы. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Развиской СОШ № 9 

План финансово-хозяйственной деятельности 

Месяц, 

число 
Содержание работы Исполнитель 

Контроль 

исполнения Форма отчета 

Август 
Анализ подготовки школы к 

новому учебному году 

Директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

Директор Справка 

Август 
Проверка состояния техники 

безопасности помещений 

Директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

Зам.директора 

по АХЧ 
Отчет 

Август 

Проверка санитарного 

состояния школьных 

помещений, маркировка 

мебели 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Рекомендации 

Август 
Работа по благоустройству 

территории школы 

Директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

Директор Приказ 

Сентябрь 
Подготовка к отопительному 

сезону 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Директор Справка 

Сентябрь 

Инструктаж по технике 

безопасности сотрудников и 

учащихся школы 

Зам. директора 

по АХЧ Зав. 

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Инструктаж 

Октябрь 
Составление сметы расходов 

для ремонта 

Директор, Зам.

 директора 

по АХЧ 

Директор Справка 

До 1 

сентября 

Приобретение учебников, 

пособий, художественной 

Заведующий 

библиотекой 
Директор Отчет 

  



196 

 

 

 

литературы 
   

Октябрь 
Инвентаризация имущества 

школы 

Главный бухгалтер 

Зам. директора 

по АХЧ 

Директор 
Акты 

инвентаризаци и 

В течение 

года 

Поддержание санитарно-

гигиенических, тепловых, 

световых, безопасных для 

жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников условий в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Директор Рекомендации 

Постоянно 

Ведение ведомости инвентаря, 

находящегося на 

ответственном хранении, 

ведомости расходов 

материалов, ведомости 

оперативного 

(количественного) учета 

движения предметов, 

находящихся в эксплуатации, 

технического паспорта 

гимназии 

Главный бухгалтер 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Директор 
Акты 

инвентаризаци и 

Октябрь 
Проведение паспортизации 

учебных кабинетов 

Заведующие 

кабинетами 

Зам.директора 

по АХЧ, зам. 

директора по 

УВР 

Паспорт кабинета 

1 раз в 

четверть 
Проведение генеральной 

уборки школьных помещений 

Зам. директора 

по АХЧ, Кл. рук. 

Заместитель 

директора 
Справка 

Постоянно 

Пополнение кабинетов 

необходимыми техническими 

средствами 

Гл. бухгалтер Зам.

 директора 

по АХЧ 

Заведующие 

кабинетами 

Директор 

 

1 раз в 

квартал 
Сдача финансовых отчетов 

Директор 

Гл. бухгалтер 

 

Отчет 

1 раз в 

четверть 

Проверка состояния школьной 

мебели 

Зам. директора 

по АХЧ 
Директор Протокол 

Декабрь 

Анализ исполнения бюджета 

2022 год и его планирование на 

2023 год 

Директор Главный 

бухгалтер 

  

В течение 

года 

Организация работы по уборке 

и благоустройству территории 

двора 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по АХЧ 

Директор 

 

В течение 

года 

Приобретение материалов для 

проведения ремонта школы 

Директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

  

 

 

5.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 
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проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС ООО и ООП ООО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные учащимся и предназначенные для: 

— общения (классная комната, актовый зал, территория двора); 

— подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на школьном дворе) 

— спокойной групповой работы (классная комната); 

— индивидуальной работы (библиотека); 

— демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно 

выделить: 

— учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидактическими 

материалами в шкафах, центральной доской, компьютером, экраном (или интерактивной доской), 

мультимедийным проектором, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

— игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом 

и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства предусматривает интересы детей, их потребности в игровых 

атрибутах. 

Компьютеры (всего ед.)  

из них  

Компьютеры ученика 52 

Компьютеры учителя 55 

Компьютеры административные 16 

Компьютеры серверы 1 

Количество компьютеров по годам выпуска  

Текущий год 12 

(Текущий год - 1) 9 

(Текущий год - 2) 11 

(Текущий год - 3) 22 

(Текущий год - 4) 23 

(Текущий год - 5) 4 

Более ранние годы 112 

Год не указан 0 

Мультимедиа проекторы (всего ед.) 35 

Из них интерактивных 0 

Количество мультимедиапроекторов по годам 

выпуска 
 

Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 0 

(Текущий год - 2) 10 

(Текущий год - 3) 7 

(Текущий год - 4) 3 

(Текущий год - 5) 1 

Более ранние годы 35 

Год не указан 0 

Интерактивные доски и приставки (всего ед.) 21 

Из них   

Интерактивных досок 14 

Интерактивных приставок 7 

Количество интерактивных досок и приставок по 

годам выпуска 
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Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 0 

(Текущий год - 2) 10 

(Текущий год - 3) 2 

(Текущий год - 4) 2 

(Текущий год - 5) 1 

Более ранние годы 21 

Год не указан 0 

Информационные терминалы (всего ед.) 0 

Документ камеры (всего ед.) 11 

Датчики цифровые (всего ед.) 8 

Микроскопы цифровые  (всего ед.) 1 

Телескопы цифровые (всего ед.) 0 

Компьютерные классы  всего (количество классов)  2 

из них  

Компьютерные классы стационарные (количество 

классов) 
2 

Компьютерные классы мобильные (количество 

классов) 
0 

Компьютерные классы  всего (количество рабочих 

мест)  
22 

из них  

Компьютерные классы  стационарные (количество 

рабочих мест) 
22 

Компьютерные классы  мобильные (количество 

рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории естественнонаучные всего 

(количество лабораторий) 
0 

из них  

Цифровые лаборатории по физике (количество 

лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по биологии (количество 

лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по химии (количество 

лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по естествознанию 

(количество лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по химии и биологии  

(количество лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории естественнонаучные всего 

(количество рабочих мест) 
0 

из них  

Цифровые лаборатории по физике (количество 

рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по биологии (количество 

рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по химии (количество рабочих 

мест) 
0 

Цифровые лаборатории по естествознанию 

(количество рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по химии и биологии  

(количество рабочих мест) 
0 
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Цифровые лаборатории робототехники  всего 

(количество лабораторий) 
1 

Компьютерные лингафонные кабинеты  всего 

(количество кабинетов)  
0 

Презентационные комплексы  всего (количество 

комплексов)  
31 

Системы видеоконференцсвязи   всего (количество 

систем)  
0 

Локальные вычислительные сети  

Локальные вычислительные сети всего (количество 

сетей)  
8 

Скорость подключения к Интернет  1000 кбит/с 

Подключение к ЕМТС  Да/Нет  Да 

Уровень информатизации  

ссылка на Web-сервер дистанционного обучения (при 

наличии в ОУ обучения с применением 

дистанционных технологий) 

нет 

ссылка на Web-сервер «Электронный дневник»  

(указывается ссылка на тот сервер ЭД, который 

применяется в ОУ) 

http://petersburgedu.ru/dnevnik/ 

процент  педагогических  работников, прошедших 

повышение квалификации по ИКТ за прошлый 

учебный год  (указывается относительно количества 

педагогических работников, работающих в ОУ (не 

ставок)) 

28 

Управление информатизацией  

Наличие структурного подразделения ОУ по 

информатизации образования (СПИО) (да/нет) 
Нет 

Количество ставок в СПИО 0 

Количество ставок зам. Директора по ИКТ 0.5 

Количество ставок методиста по информатике  0 

Количество ставок инженера по обслуживанию 

средств информатизации и ТСО 
1 

Количество обучающихся на один компьютер 18.69 

Процент учителей, обеспеченных компьютерами  100 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска электронная. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов Образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников Образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ, обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 
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связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК). 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП ООО  в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

Учебниками и учебными пособиями библиотечный фонд укомплектован в полном объеме. 

 

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 



201 

 

 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых редакторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа-сопровождением. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Предмет Автор, издательство, год 

5 класс 

Русский язык Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова  М: русский язык 5 

класс , М: Просвещение 2023 

Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин литература 5 класс М: 

Просвещение 2023 

Английский язык Учебник: Английский язык: Учеб. для 5 класса общеобразоват. 

учреждений .  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули – М.: Просвещение 2023 

 Математика Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чеснокова. М: Просвешение , 2023 

Всеобщая история Е. В. Саплина, А.А. Немеровский, Е.И. Соломатов , под редакцией В.Р. 

Мединского , история , М: Просвещение 2023 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова  М: Просвещение  2019 

География А.И.Алексеев  География, 5 класс, М : Просвещение  2023  Полярная 

звезда) 

 Биология В.В. Пасечник Биология, 5 класс, М: Просвещние  2023 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. Островская О.В. (Под ред. Неменского Б.М). 

Изобразительное искусство 5 класс.М: Просвещение 

Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка 5 класс М: Просвещение. 

Технология Е. С. Глозман , О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев Технология. 5 класс, М: 

Просвещение  2023 
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Физическая культура Матвеев А. П. Физическая культура. 5 класс  Просвещение. 

Лях В.И., Зданевич А.А. М :Просвещение 2023 

Информатика Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 
Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс М.: «Дрофа» 

 

 

 

 

. 

Основы Духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Беглов А.Л ,Саплина Е.В., Токарева Е.С. , УМК  Основы Духовно- 

нравственной культуры народов России, 4 класс,2023 г 

6 класс 

Русский язык Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.. Русский язык. 6 

класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение.2019 г 

А. Д.  Шмелев, Э. А. Флоренская  М: Вента – Граф2019 г 

 Литература Меркин. Г. С. – Литература 6 класс М.: «Русское слово».2019 г 

Английский язык Учебник: Английский язык: Учеб. 6 класса общеобразоват.учреждений 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение.2019 г 

 Математика С.Н. Никольский математика 6 класс Издательство  Дрофа 2017 

 

 

 

 

История История Росс С древних времен до начала 16 в. Черникова Т.В., 

Чиликин К.П.  под редакцией Мединского В.Р. М: Просвещение 2023г 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Руртковская Е.Л.  под редакцией Боголюбова Л.Н. 

обществознание  6 класс, М: Просвещение 2023 

География Герасимова Т.П. Неклюкова Н.П. География 6 класс Дрофа  2018 

 

О.А Климанова М.Н.Белова «Дрофа» 2018 

 Биология Пасечник В. В. Биология, 6 класс Дрофа.2018 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

6 класс Просвещение 2018 

 

 

 

Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. Д, Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение.2018 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 класс М: -Просвещение20 18 

 

 

 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс  -М.: «Дрофа».2019 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома.,6 

класс, Вентана-граф. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс, Вентана-граф. 2018 г. 

 

7 класс 

Русский язык Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.. Русский язык. 6 

класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

 

А. Д.  Шмелев, Э. А. Флоренская  М: Вента – Граф 2019 г. 
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Литература Меркин. Г. С. – Литература 7 класс М.: «Русское слово». 2019 г. 

Английский язык Учебник: Английский язык: Учеб. для 7 класса 

общеобразоват.учреждений/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: 

Просвещение.  2019 г. 

Алгебра Ю.Н. Макарычев , Н.Г., Миндюк, К.И  Нешков 

Алгебра 7 класс , М: Просвещение 2023 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9  класс 

.М: Просвещение 2023 

История Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени 1500-1800. 7 класс Просвещение 

 

 

 

 

 

История И.Л. Андреев, И. Н. Федоров  7 класс Дрофа 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова  М: Просвещение 

География Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 класс Дрофа 

 

О.А.Климанова В.В. Климанов Э.В.Ким  Дрофа 

Физика И.М. Перышкин, А.И. Иванов . Физика: Учебник 7 класс. М.: 

Просвещение 2023т. 

Биология Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник/ 

М.: Дрофа. 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс Просвещение 

Музыка Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка 7 класс Просвещение 2023 

Технология Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. (Под ред. Симоненко 

В.Д.)Технология. Технология ведения дома. 7 класс. Вентана-Граф 

Синица Н.Б., Табарчук О.В., Кожина О.А. и др, ( Под ред. Симоненко 

В.Д.). Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Вентана-Граф.  

2023 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2023 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс. Просвещение. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение 2023 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс -М.: «Дрофа» 

 

М.П. Фролов А.Т.Смирнов Под редакцией Воробьева Просвещение 

2023 

Вероятность и 

статистика 

И.Р.  Высоцкий , И. В.  Ященко. Вероятность и статистика 7 класс , М: 

Просвещение 2023 

8 класс 

Русский язык Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.. Русский язык.  

Учеб. для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

А. Д.  Шмелев, Э. А. Флоренская  М: Вента – Граф2019 г 

2017 

Литература Меркин. Г. С. – Литература 8 класс М.: «Русское слово». 2019 г 
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Английский язык Учебник: Английский язык: Учеб. для 8 класса 

общеобразоват.учреждений/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: 

Просвещение. 2019 г 

 

 

 

 

 

История Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени, 1800-1900. 8 класс Просвещение 2011г 

История И  А Андреев. История России. 8 класс. М: Дрофа 2017 

Обществознание .Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова обшствознание 8 класс,  М: 

Просвещение 2018 

География Баринова И.И. География России 8 класс Дрофа 2020г. 

 

А.И.Алексеев В.А.Низовцев география 8 класс  Дрофа2020 г. 

Алгебра С.Н. Никольский , Алгебра 8 класс, М:  Дрофа  2017год 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9  класс 

Просвещение 2021г. 

Информатика Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 8 класс «БИНОМ. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ. Лаборатория знаний».2020 г 

 

 

 

 

 

 

Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология, 8 класс, Дрофа.2020 г. 

Физика Пурышева Н. С., Важеевская Н.Е. Физика: Учебник 8 класс. М.: 

Дрофа.2020 г. 

Химия Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2021 г. 

Технология Симоненко В. Д. Технология. 8 класс. – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2019 г. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 8 класс. Просвещение. 2019 г. 

Музыка Г.П.Сергеева Е.Д.Критская , Музыка 8 класс М: Просвещение, 2021 г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс -М.: «Дрофа» 2019 г 

 

М.П. Фролов А.Т.Смирнов Под редакцией Воробьева Просвещение, : 

2019 г 

 Вероятность и 

статистика 

И.Р.  Высоцкий , И. В.  Ященко. Вероятность и статистика 8 класс , М: 

Просвещение 2023 

9 класс 

Русский язык Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.. Русский язык.  

Учеб. для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

А. Д.  Шмелев, Э. А. Флоренская  М: Вента – Граф2019 

 Литература Г. С. Меркин   литература 9 класс  издательство Русское слово, 2020 г 

Английский язык Учебник: Английский язык: Учеб. для 9 класса общеобразовательных 

учреждений В. П. Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение. 2019 г. 

 Алгебра С.Н. Никольский Алгебра , 9 класс,  Дрофа  2019год 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

Просвещение 2020 г 

История России И  А Андреев история России  8 класс М: Дрофа 2019 

История Данилов А.А. Косулина Л.Г. Брандт М.Ю. История России 9 класс. 

Просвещение 

Н. В.Загладин  Русское слово 
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Обществознание Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова обшствознание 8 класс,  М: 

Просвещение 2018 

География Под ред. А.И.Алексеева. География , издательство Дрофа 2021 г 

Биология Под ред. Пасечника В.В. А.А.Каменский, Е. А. Криксунов. Дрофа,2017 

 Физика Пурышева Н. С., Важеевская Н.Е., Чаругин В. М. Физика: Учебник 9 

класс. М.: Дрофа.2022г 

Химия Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2022г. 

Физическая культура Лях В. И., Маслов М. В. Физическая культура 9 класс Просвещение 

2019 г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс -М.: «Дро 

 Информатика и ИКТ Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 9 класс «БИНОМ. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ. Лаборатория знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятность и 

статистика 

И.Р.  Высоцкий , И. В.  Ященко. Вероятность и статистика 9 класс , М: 

Просвещение 2023 
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