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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного при- 

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 

и с учетом Федеральной образовательной программы основного общего обра- 

зования (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г. № 370). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ- 

ствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обще- 

ствознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участ- 

никами образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образо- 

вательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятель- 

ности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и ча- 

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планиру- 

емых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучаю- 

щегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обу- 

чающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусмат- 

ривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт- 

нического общения, овладение основами наук, государственным языком Рос- 

сийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся це- 

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич- 

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего об- 

разования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обу- 

чающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших 

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

ганизацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч- но-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников в проектировании и развитии социальной среды обра- 

зовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци- 

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо- 

логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, ор- 

ганизациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психоло- 

гического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на ре- 

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации Программа характеризует право получения об- 

разования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес- 

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно- 

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де- 
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ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само- 

контроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз- 

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла- 

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физио- 

логических особенностей обучающихся при построении образовательного про- 

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости- 

жения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматри- 

вает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направлен- 

ность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения об- 

разовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея- 

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес- 

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби- 

тания», утвержденными постановлением Главного государственного санитар- 

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Ми- 

нистерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре- 

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрацион- 

ный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитар- но-

эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу- 

чающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот- 

ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного об- 

щего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 

Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образо- 

вательные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных 

условий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмо- 

ционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к ор- 

ганизации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе- 

мые результаты реализации Программы, а также способы определения дости- 

жения этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реали- 

зации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а 

также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентиро- 

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнеде- 

ятельности» применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духов- но-

нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими 

результатов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне- 

урочной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея- 

тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все 
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перечисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 

планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации 

Программы. 

 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль- 

ных учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ- 

МИСЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современ- 

ным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающего- 

ся. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот- 

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духов- но-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- 

развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обу- 

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

- гражданского воспитания, 

- патриотического воспитания, 

- духовно-нравственного воспитания, 

- эстетического воспитания, 

- физического воспитания, 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

- трудового воспитания, 

- экологического воспитания, 

- осознание ценности научного познания, 

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме- 

няющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не- 

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб- 

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной обра- 

зовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и от- 

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 
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учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с  

информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформиро- 

ванность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, са- 

моконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учеб- 

ных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при со- 

здании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при- 

менение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством ос- 

новного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнеде- 

ятельности» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос- 

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих про- 

граммах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 
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 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- 

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требова- 

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

Программу, является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования 

к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достиже- 

ния. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

ГКО СУВУ г.Октябрьска и служит основой при разработке соответствующего 

локального нормативного акта. 

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 Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ- 

ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин- 

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос- 

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и крите- 

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде- 

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГКО СУВУ г.Октябрьска 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже- 

ний обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви- 

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер- 

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до- 

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучаю- 

щихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по- 

следующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по- 

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол- 

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек- 

тов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само- 

оценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информацион- но-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея- 

тельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от- 

дельных личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
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организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближай- 

шего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто- 

рии, в т.ч. выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред- 

ствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних монито- 

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и де- 

кодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре- 

шения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин- 

формацию 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 дея- 

тельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей- 

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни- 

честве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре- 

зультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми- 

нистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструмен- 

тарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 
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регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж- 

предметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично- 

стью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных пред- 

метов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои дости- 

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе- 

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон- 

структорскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихо- 

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне- 

ния музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятель- 

ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении по- 

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реали- 

зацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас- 

сматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно плани- 

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь- 

зовать ресурсные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
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ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со- 

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы,  

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учеб- но-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер- 

жанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регуля- 

тивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ- 

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ- 

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к рабочей программе по предмету, которая рассматривается на заседании ме- 

тодического объединения педагогов, проверяется заместителем директора по 

УВР, утверждается директором школы и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор- 

мирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст- 

но/письменно/практика). 

График контрольных мероприятий размещается в поурочном планирова- 

нии на учебный год. На сайте школы размещается график оценочных процедур 

по всем учебным предметам на учебный год. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры, фик- 

сируются в Положение о формах, периодичности и порядке проведения теку- 

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор- 

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

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

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос- 

новных учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ- 

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обуче- 

нии. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре- 

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро- 

вании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин- 

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

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до- 

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работ- 

ника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предла- 

гаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета ГБОУ Архангельской области «Няндомское 

специальное учебно-воспитательное учреждение». 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали- 
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зации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

При разработке учителями тематического планирования федеральных 

рабочих программ используется сервис «конструктор образовательных про- 

грамм», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/ 
 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте ГБОУ 

Архангельской области «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждение» в разделе «Сведения об образовательной орнагизации», в подраз- 

деле «Образование» https://nyndoma.nubex.ru/svedeniya/obrazovanie/ 

 
 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС- 

СКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред- 

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования 

ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в федеральной программе воспитания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилисти- 

ческих особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эф- 

фективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореали- 

зации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

https://edsoo.ru/constructor/
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3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нрав- 

ственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных 

и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков само- 

стоятельной учебной деятельности, самообразования. 

4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных фор- 

матов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, рас- 

ширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих це- 

лей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио- 

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хра- 

нения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и язы- 

кам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обога- 

щение активного и потенциального словарного запаса и использование в соб- 

ственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершен- 

ствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си- 

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной ин- 

формации, в т.ч. знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсаль- 

ных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,  

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо- 

димую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать 

стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намере- 

ния автора, логической структуры, роли языковых средств. 
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6. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со- 

держание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особен- 

ностей конкретного класса. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература». 

Общее число часов - 714 часов: 

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

в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), 

в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), 

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ- 

РАТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосред- 

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Литература». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне ООО, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 

2. Литература в наибольшей степени способствует формированию ду- 

ховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как зани- 

мает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом раз- 

витии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заклю- 

чено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно - эстетическим цен- 

ностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой ли- 

тературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

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

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер- 

претация возможны лишь при соответствующей эмоционально - эстетической 
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реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

4. Полноценное литературное образование на уровне ООО невозможно 

без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на 

уровне НОО, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

«История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что спо- 

собствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, фор- 

мированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского истори- ко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

7. Программа по литературе позволяет учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обу- 

чения, сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литера- 

туре; определить и структурировать планируемые результаты обучения и со- 

держание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 

федеральной программой воспитания. 

8. Цели изучения литературы на уровне ООО состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на 

основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе. 

9. Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально - культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуни- 

кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда- 

ющихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, ми- 

ровой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной 

и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной ли- 

тературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патрио- 

тизма, формированию национально - культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гумани- 

стического мировоззрения. 
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 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения лите- 

ратуры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потреб- 

ности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание 

и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в т.ч. в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, об- 

ладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в т.ч. основных теоретико - и историко - литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных про- 

изведений, умения воспринимать их в историко - культурном контексте, сопо- 

ставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены 

на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное от- 

ношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений 

в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко - литературном 

процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно - 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произве- 

дений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких об- 

разцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в т.ч. наизусть, владеть различными видами пересказа, участво- 

вать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргу- 

ментированно отстаивая свою. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература». 

Общее число часов - 442 часа: 

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

- в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АН- 

ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена 

в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Английский язык» Федеральной образовательной программы 

ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку на уровне основного общего образо- 

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной обра- 

зовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе ха- 

рактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по английскому языку разработана с целью оказания методи- 

ческой помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету,  

даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся 

на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, опре- 

деляет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по англий- 

скому языку. Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность 

их изучения с учётом особенностей структуры английского языка, межпред- 

метных связей английского языка с содержанием учебных предметов, изучае- 

мых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных особенно- 

стей обучающихся. В программе по английскому языку для основного общего 

образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, 

представленных в федеральной рабочей программе по английскому языку 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между 

уровнями общего образования. 

Изучение английского языка направлено на формирование коммуника- 

тивной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как ин- 

струмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентич- 

ности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по английскому языку имеет нелинейный харак- 

тер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции по- 

вторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся  

тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) 

языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когни- 

тивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапред- 
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метных и предметных результатах обучения. Иностранные языки являются 

средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений 

поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним 

из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосо- 

знания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуника- 

тивной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, 

как: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, пись- 

ме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фо- 

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ- 

ствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к куль- 

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

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обу- 

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

ния представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного обще- 

ния; 

- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами ан- 

глийского языка формируются компетенции: образовательная, ценност- 

но-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информацион- 

ная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный 

и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, про- 

ектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, - 510 

часов: 

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

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

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

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

в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ- 

МАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Математика» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения 

концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечи- 

вают понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической ин- 

формации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометри- 

ческих измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающи- 

еся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логических построений, способ- 

ствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать сужде- 

ния, тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики обес- 

печивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

конструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной деятель- 

ности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точ- 

ную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подхо- 

дящие языковые, символические, графические средства для выражения сужде- 

ний и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах математи- 

ки, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об осо- 

бенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах явля- 

ются: 
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- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучаю- 

щихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышле- 

ния, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке ма- 

тематики и создавать математические модели, применять освоенный матема- 

тический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпрети- 

ровать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: 

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

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и стати- 

стика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб- 

ственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обуче- 

ния, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиаль- 

ным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение ма- 

тематическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и по- 

ступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания вклю- 

чались в общую систему математических представлений обучающихся, расши- 

ряя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

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

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 

в 5-6 классах - курса «Математика», 

в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». 

Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования, - 952 часа: 

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

в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю), 

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 

7-9 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образова- 

ния: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, 

так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения обра- 

зования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представ- 

лений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отра- 

жения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, аб- 

страгирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное реше- 

ние задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: 

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

ства», «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на про- 

тяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. 

В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически 

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

программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, 

представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математи- 

ческого языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальней- 

шего изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приоб- 

ретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Разви- 

тие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рацио- 
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нальными и иррациональными числами, формированием представлений о дей- 

ствительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 

общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся ма- 

тематического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего 

образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения мате- 

матических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мыш- 

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладе- 

ние навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

способствует развитию воображения, способностей к математическому твор- 

честву. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и об- 

ществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики - словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Место учебного курса «Алгебра» в учебном плане 

Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра», - 306 часов: 

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

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7-9 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имею- 

щий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений 

и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. 

Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования за- 

ключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуж- 

дения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и 

строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

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

участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуе- 

мые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического харак- 

тера обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных 

ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы со- 

держания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», 

«Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи 

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

«Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

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

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

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

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

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

7-9 КЛАССЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 

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

роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число про- 

фессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в об- 

ласти вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения об- 

разования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 

избытка информации необходимо в т.ч. хорошо сформированное вероятностное 

и статистическое мышление. 

Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представлен- 
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ную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства при- 

общает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинато- 

рики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в т.ч. 

в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт матема- 

тический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления обучающихся о современной картине мира и методах его ис- 

следования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены 

следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и гра- 

фиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием статисти- 

ческих характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся  

учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими 

изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и про- 

цессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в част- 

ности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного со- 

бытия. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновоз- 

можными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные 

представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других ма- 

тематических курсах и учебных предметах. 

 

Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебном 

плане 
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Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и стати- 

стика» - 102 часа: 

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

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

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

 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИН- 

ФОРМАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уро- 

вень) составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей 

программой учебного предмета «Информатика» Федеральной образова- 

тельной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, преду- 

сматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. для со- 

держательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образова- 

ния являются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического про- 

гресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информа- 

ции как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,  

общества, понимания роли информационных процессов, информационных ре- 

сурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в со- 

временном информационном обществе, предполагающего способность обуча- 
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ющегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать 

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

результата и так далее; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области ис- 

пользования информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной без- 

опасности личности обучающегося; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к про- 

должении образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: сущность ин- 

форматики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер 

информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирова- 

ние мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает ос- 

новы понимания принципов функционирования и использования информаци- 

онных технологий как необходимого инструмента практически любой дея- 

тельности и одного из наиболее значимых технологических достижений совре- 

менной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать у 

обучающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов циф- 

рового окружения, представления об истории и тенденциях развития информа- 

тики периода цифровой трансформации современного общества; 

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

практической деятельности, для их решения с помощью информационных тех- 

нологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. о математи- 

ческом моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моде- 

лям; 

- умения и навыки составления простых программ по построенному ал- 

горитму на одном из языков программирования высокого уровня; 

- умения и навыки  эффективного использования основных типов при- 
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кладных программ (приложений) общего назначения и информационных систем 

для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами  

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные ре- 

зультаты в практической деятельности. 
 

 

 
часа: 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения информатики на базовом уровне - 102 

 

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

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО- 

РИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосред- 

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«История». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанав- 

ливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение 

его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в ста- 

новление личности человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

3. Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и опреде- 

лению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исто- 

рического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и соци- 

альной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся це- 

лостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли со- 

временной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной пози- 

ции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

4. Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт- 
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нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого обще- 

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

процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаи- 

мопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократи- 

ческих ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в раз- 

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя- 

щего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их ди- 

намике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли- 

этничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

 

Таблица 1. 

Структура и последовательность изучения курсов 

в рамках учебного предмета «История» 
 

 
Класс 

 
Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. От 
Руси к Российскому государству 

23 
45 

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

23 
45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. Рос- 
сия в конце XVII- XVIII вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. История 
России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

68 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Обществен- 

но-научные предметы». 

Общее число часов для изучения истории, - 340 часов: 

в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБ- 

ЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непо- 

средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной про- 

граммы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализа- 

ции обязательной части ООП ООО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный 

предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового воз- 

раста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия 

в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами госу- 

дарства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия соци- 

альные нормы. 

3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обще- 

стве и направлениях его развития в современных условиях, об основах консти- 

туционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

4. Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, граждан- 

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, привер- 

женности базовым ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 
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правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, само- 

контролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой дея- 

тельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах че- 

ловеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих об- 

щественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информа- 

цию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансо- во-

экономическими и другими социальными институтами для реализации лич- 

ностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для вы- 

страивания отношений между людьми различных национальностей и вероис- 

поведаний в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нор- 

мами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обще- 

ствознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество учебных часов составляет 

136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕО- 

ГРАФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосред- 

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«География». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по географии составлена на основе требований к результа- 

там освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе ха- 

рактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 
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питания и социализации обучающихся, представленной в федеральной про- 

грамме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова- 

тельных программ. 

3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспи- 

тания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изу- 

чения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы ос- 

новного общего образования, требований к результатам обучения географии, а 

также основных видов деятельности обучающихся. 

4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему ком- 

плексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хо- 

зяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

5. Содержание географии на уровне ООО является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым 

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для по- 

следующей уровневой дифференциации. 

6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре- 

шения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях 

в природных комплексах, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников гео- 

графической информации, в т.ч. ресурсов информацион- но-

телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 
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жизненных ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе крае- 

ведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов 

и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио- 

нальном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

7. Освоение содержания географии на уровне ООО происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Обще- 

ственно-научные предметы». 

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ- 

КА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей програм- 

мой учебного предмета «Физика» (базовый уровень) Федеральной образова- 

тельной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования состав- 

лена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом 

уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции пре- 

подавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование есте- 

ственно-научной грамотности обучающихся и организацию изучений физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым лич- 

ностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные 

связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической по- 
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мощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные об- 

разцы применения научного метода познания, то есть способа получения до- 

стоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего об- 

разования состоит в формировании естественно-научной грамотности и инте- 

реса к науке у обучающихся. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования опреде- 

лены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образователь- 

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра- 

зовательные программы. 

Цели изучения физики: 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изуче- 

нию природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других есте- 

ственных наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональ- 

ной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с ис- 

пользованием полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использова- 

нием физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и критиче- 

ское оценивание информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физи- 

ческой науки. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов является рекомендательным, учитель делает выбор при проведении ла- 
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бораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучаю- 

щихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного 

государственного экзамена по физике. 

 

Место учебного предмета «Физики» в учебном плане 

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

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

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИ- 

МИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей програм- 

мой учебного предмета «Химия» (базовый уровень) Федеральной образова- 

тельной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обу- 

чения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распре- 

деление его по классам и структурирование по разделам и темам программы по 

химии, определяет количественные и качественные характеристики содержания, 

рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно- 

стей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требо- 

ваний к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования, а также требований к результатам обучения 

химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учеб- но-

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содер- 

жания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обуча- 

ющегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль иг- 

рают формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого 

развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 
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Изучение химии: 

- способствует реализации возможностей для саморазвития и формиро- 

вания культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспери- 

ментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 

- знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы це- 

лостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

- способствует формированию ценностного отношения к естествен- но-

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

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой со- 

держания учебного предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ не- 

органической химии и некоторых отдельных значимых понятий органической 

химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе си- 

стемного подхода к её изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и 

веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы струк- 

турно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения 

как основы всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева как 

основного закона химии; учения о строении атома и химической связи; пред- 

ставлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теорети- 

ческие знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмыс- 

ленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, вы- 

полняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возмож- 

ностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представ- 

ления о химической составляющей научной картины мира в логике её системной 

природы, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. 

Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных 

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

класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической 

науки как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний - важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, до- 
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ступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении 

к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учеб- но-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самооб- 

разованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся 

к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,  

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для раз- 

личных видов деятельности; 

- формирование общей функциональной и естественно-научной грамот- 

ности, в т.ч. умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, ис- 

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

решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и само- 

воспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 

Место учебного предмета «Химии» в учебном плане 

Общее число часов для изучения химии - 136 часов: 

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

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

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИО- 

ЛОГИЯ» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей програм- 

мой учебного предмета «Биология» (базовый уровень) Федеральной образо- 

вательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии на уровне основного общего образования со- 

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 
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ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельност- 

ной основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 

связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом воз- 

растных особенностей обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической по- 

мощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биоло- 

гии на уровне основного общего образования, планируемые результаты освое- 

ния программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биоло- 

гии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуа- 

циях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятель- 

ности биологических систем разного уровня организации; 

- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедея- 

тельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

- формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в т.ч. организма человека; 

- формирование умений использовать информацию о современных до- 

стижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

- формирование умений объяснять роль биологии в практической дея- 

тельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения био- 

сферы, последствия деятельности человека в природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения собствен- 

ного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

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

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической дея- 

тельности людей; 

- овладение умениями проводить исследования с использованием биоло- 

гического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в т.ч. о совре- 

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

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Место учебного предмета «Биологии» в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов: 

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

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

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

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОС- 

НОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в со- 

ответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «ОДНКНР» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 вос- 

питания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

уровне основного общего образования, необходимость формирования меж- 

предметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» носит культурологический и воспитательный характер, глав- 

ный результат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучаю- 

щихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традици- 

онных российских духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках обществен- 

но-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 духов- но-

нравственной культурой России. 
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Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода 

к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представ- 

ление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной культу- 

рой, обусловленности культурных реалий современного общества его духов- 

но-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её спе- 

цифические инструменты самопрезентации, исторические и современные осо- 

бенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание пат- 

риотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), 

формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с 

едиными для всех законами, общероссийскими духовнонравственными и куль- 

турными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная 

как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной 

истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важ- 

ность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие куль- 

турной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и 

его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения ос- 

новных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной тер- 

минологии для понимания культурообразующих элементов и формирования 

познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам бли- 

жайшего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социальным 

потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и обществен- но-

научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через 

поиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучаю- 

щихся через изучение культуры (единого культурного пространства) России в 

контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, вза- 
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имопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, националь- 

ных 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 пред- 

ставителей 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 Феде- 

рации. 

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 совре- 

менного общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответ- 

ственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способ- 

ности и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессио- 

нальный диалог при осознании и сохранении собственной культурной иден- 

тичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через система- 

тизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, 

изобразительного искусства, музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окру- 

жающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок 

и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социаль- 

ного взаимодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального об- 
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щего образования; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семей- 

ных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизме- 

рение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязан- 

ностей перед обществом и государством; 

- воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской Федера- 

ции, 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 уваже- 

ния, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 

культурных стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистиче- 

ских мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского об- 

щества, 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 ориен- 

таций, способствующих развитию общества в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особен- 

ностях 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 духов- но-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в от- 

боре, использовании и структурировании информации, а также возможностей 

для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Место учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане 

Общее число часов для изучения курса ОДНКНР - 68 часов: 

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ- 

РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей програм- 

мой учебного предмета «Изобразительное искусство» Федеральной образо- 
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вательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному искус- 

ству составлена на основе требований к результатам освоения программы ос- 

новного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со- 

циализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуаль- но-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоциональ- но-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ори- 

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоратив- но-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображе- ния 

в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой цен- 

ности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобра- 

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про- 

странственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие лич- 

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, твор- 

ческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психоло- 

говозрастные особенности развития обучающихся 11-15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изоб- 

ражения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в простран- 

ственных формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и 

значении художественной деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и ми- 

ровой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преоб- 

разования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различ- 

ных художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоратив- но-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 



49  

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических ис- 

кусствах (театр и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визу- 

альных способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобрази- 

тельного искусства как способах воплощения в видимых пространственных 

формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в учебном 

плане 

Общее число часов для изучения изобразительного искусства - 102 часа: 

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

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

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУ- 

ЗЫКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соот- 

ветствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного пред- 

мета «Музыка» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 

лагаются для изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования. Предметные результаты, формируе- 

мые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно при- 

сутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие худо- 

жественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой - глубокая степень психологической вовлеченности 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

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

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве уни- 

версального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и при- 

нимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в т.ч. является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отра- 

женных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей 

и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и 

ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом 

виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только 

через сознание, но и на более глубоком - подсознательном - уровне. 

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

развитие комплекса психических качеств личности является способность му- 

зыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причин- но-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обу- 

чение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспита- 

ния обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной  

сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музы- 

кальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллек- 

тивный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художествен- но-

творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 
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авто- коммуникации; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

 
 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

- приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

- осознание социальной функции музыки, стремление понять закономер- 

ности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на че- 

ловека; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценно- 

стей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития куль- 

турного многообразия; 

- формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального 

языка, 

- характерных для различных музыкальных стилей; 

- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и му- 

зыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

истории развития музыкального искусства и современной музыкальной куль- 

туре; 

- развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершен- 

ствование в предметных умениях и навыках, в т.ч.: 

- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на до- 

ступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программных 

продуктов); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа по- 

строения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов осво- 

ения содержания. 
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При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариант- 

ные, остальные 5 - как вариативные, реализация которых может осуществляться 

по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, индивидуаль- 

ных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью моду- 

лями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образо- 

вательной программой начального общего образования и непрерывность изу- 

чения учебного предмета: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

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

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды дея- 

тельности, которые может использовать в т.ч. (но не исключительно) учитель 

для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Общее число часов для изучения музыки - 102 часа:  

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

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

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ- 

НОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология)» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Технология» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным пред- 

метам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функ- 

циональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и си- 

стемно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными техно- 

логиями, в т.ч. материальными, информационными, коммуникационными, ко- 

гнитивными, социальными. В рамках освоения программы по технологии про- 

исходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром про- 
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фессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой дея- 

тельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориента- 

ции и самоопределения личности, в т.ч.: компьютерное черчение, промышлен- 

ный дизайн, 3 D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового 

производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нано- 

технологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, 

агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, ме- 

тапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модерни- 

зации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция 

преподавания предметной области «Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование техноло- 

гической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасно- 

сти; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологи- 

ческих решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой дея- 

тельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных ин- 

струментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склон- 

ности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный харак- 

тер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт 

возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 

отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры лич- 

ности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, эколо- 

гической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, ини- 

циативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обу- 

чающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные 

решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 
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сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания - построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии - это система логически завершён- 

ных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкрет- 

ных образовательных результатов, предусматривающая разные образователь- 

ные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) мо- 

дули и вариативные. 

Инвариантные модули программы по технологии. 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в 

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

вариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение тех- 

нологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий стано- 

вятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информа- 

ция, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля по- 

строено на основе последовательного знакомства обучающихся с технологиче- 

скими процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение мате- 

риала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инстру- 

ментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила без- 

опасного использования инструментов и приспособлений, экологические по- 

следствия использования материалов и применения технологий, а также харак- 

теризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой 

данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в про- 

цессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет про- дукт-

изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как 

проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами гра- 

фических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инстру- 

менты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением ос- 

новных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обо- 

значениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и 
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рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических 

моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в т.ч., и отдельными темами или блоками в других модулях. 

Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год 

обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, 

что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созда- 

ния действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и техниче- 

ских устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, 

полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования 

и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методи- 

ческого принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт 

неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит дву- 

сторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её эле- 

менты и открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важ- 

ную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 

усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативные модули программы по технологии 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических про- 

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

управления автоматизированными системами и их практической реализации на 

примере простых технических систем. В результате освоения модуля обучаю- 

щиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий 

работу автоматизированной системы (например, системы управления электро- 

двигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными тех- 

нологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объ- 

екты, имеющие свои биологические циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных 
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связей: 

- с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

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

логии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Живот- 

новодство»; 

- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робо- 

тотехника», «3 D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Техно- 

логии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и пере- 

дачи информации, протекающих в технических системах, использовании про- 

граммных сервисов; 

- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эсте- 

тики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Общее число часов для изучения технологии – 238 

часов: 

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

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

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

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

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ- 

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» со- 

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Физическая культура» Федеральной образовательной 

программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образо- 

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной обра- 

зовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики плани- 

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспи- 

тания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реали- 

зацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потреб- 

ности современного российского общества в физически крепком и дееспособ- 
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ном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных фи- 

зических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преем- 

ственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является фор- 

мирование разносторонне физически развитой личности, способной ак- 

тивно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли- 

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея- 

тельности и организации активного отдыха. 

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучаю- 

щихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физи- 

ческих, психических и нравственных качеств, творческом использовании цен- 

ностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регуляр- 

ных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре опре- 

деляется вектором развития физических качеств и функциональных возможно- 

стей 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 заключа- 

ется 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 сверстни- 

ками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируе- 

мых результатов образования по физической культуре на уровне основного 

общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 
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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 мотивацион- но-

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 совершенствова- 

ние». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

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

подготовки), спортивные игры, плавание. И 

нвариантные 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 со- 

держательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физ- 

культурно-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 пред- 

ставлено 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 познава- 

тельных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих воз- 

можностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные до- 

стижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне основ- 

ного общего образования- 510 часов: 

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

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

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

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

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

На модульный блок «Физическая культура» отводится 134 часа 
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из общего числа (1 час в неделю в 5, 6, 7, 8 классах).  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   ПО   УЧЕБНОМУ   ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей про- 

граммы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного  

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непо- 

средственное применение при реализации ООП ООО. 

2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и фор- 

мирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Программа ОБЖ обеспечивает: 

- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры без- 

опасного поведения; 

- прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обес- 

печивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности лич- 

ности на следующем уровне образования; 

- возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навы- 

ков, необходимых для последующей жизни; 

- выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

- реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечива- 

ющими непрерывность изучения предмета на уровне ООО и преемствен- 

ность учебного процесса на уровне СОО: 

- модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

- модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

- модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

- модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

- модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
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ний»; 

- модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских зна- 

 

- модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

- модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

- модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

- модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне ООО Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) 

в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность -> по воз- 

можности её избегать ->при необходимости действовать». 

6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявле- 

ний рисков и опасностей: 

- помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

- природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

- объекты и учреждения культуры и другие. 

7. Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориен- 

тированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможно- 

стью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом ис- 

пользование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и  

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные меди- 

ко-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом  

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение  

жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает каче- 

ственное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспече- 

ния безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования 

учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

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

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федера- 

ции на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие  

образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 де- 
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кабря 2017 г. № 1642). 

9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учеб- 

ных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование це- 

лостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся  

построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в по- 

вседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует вы- 

работке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социаль- 

ного характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и мораль- 

но-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффектив- 

ной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к со- 

временной техно-социальной и информационной среде, способствует проведе- 

нию мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

11. Целью изучения ОБЖ на уровне ООО является формирование у обу- 

чающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соот- 

ветствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

- способность построения модели индивидуального безопасного поведе- 

ния на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» в учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея- 
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тельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Общее число часов для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 
 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава- 

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре- 

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу- 

чающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор- 

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олим- 

пиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо- 

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области ис- 

пользования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, ана- 

лизом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами  

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Ин- 

тернет), 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 являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб- 

ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают спо- 

собность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 



63  

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направ- 

ленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и деко- 

дирования информации, логическими операциями, включая общие приемы ре- 

шения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организо- 

вывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работ- 

никами и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд- 

ничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачу, 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. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной рабо- 

ты. 

 

 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра- 

жают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе- 

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего об- 

разования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 
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Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей- 

ствий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функцио- 

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос- 

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио- 

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро- 

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индук- 

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты ре- 

шения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако- 

номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо- 

димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми- 

ни-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь- 

ский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо- 

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж- 
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дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации лите- 

ратурного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур- 

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед- 

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произве- 

дениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вир- 

туальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро- 

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств мас- 

совой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначе- 

ния), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель- 

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поис- 

ковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необ- 

ходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровер- 

гающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера- 

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 
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Формирование коммуникативных УУД 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравствен- но-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус- 

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязы- 

ковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; само- 

стоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и осо- 

бенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД  в части базовых логических  дей- 

ствий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб- 

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино- 

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
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(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре- 

чевые клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор- 

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз- 

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логи- 

ческую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из раз- 

розненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информаци- 

онной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей тек- 

ста, выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы тек- 

ста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис- 

точников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

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

Формирование коммуникативных УУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в со- 

ответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информа- 

ции). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения ком- 

муникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 
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Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд- 

нения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей- 

ствий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра- 

жения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за- 

висимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще- 

ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от- 

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма- 
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тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и парамет- 

ров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за- 

кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи- 

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ- 

ходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли- 

вать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи- 

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек- 

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного пове- 

дения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информацион- 

ного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коор- 

динируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 
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новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной са- 

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей- 

ствий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно- 

сти. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 
воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об- 

наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо- 

вательской деятельности научно-популярную литературу химического содер- 

жания, справочные материалы, ресурсы информационно - телекоммуникаци- 

онной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья чело- 

века. 

Формирование коммуникативных УУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологиче- 

ского наблюдения. 
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Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: об- 

суждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не- 

скольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по кри- 

териям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте- 

ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно- 

сти по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов есте- 

ственнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло- 

гику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей- 

ствий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле- 

ний, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина- 

мике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным основа- 

ниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 
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Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле- 

довательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: со- 

временные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа- 

ций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про- 

ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости- 

жениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления резуль- 

татов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над гори- 

зонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо- 

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической зада- 
чи. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
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Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про- 

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу- 

дущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа- 

ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо- 

вание роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо- 

ванием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познава- 

тельной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, вы- 

являть их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированно- 

сти и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя- 

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация,  

учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познава- 

тельной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от- 

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной зада- 

чи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 
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Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адап- 

тированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, гра- 

фическую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативных УУД 

Определять характер отношений между людьми в различных историче- 

ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) во- 

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо- 

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене- 

ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в  

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при харак- 

теристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 
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задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин- 

формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер- 

жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

 Особенности реализации основных направлений и форм учеб но-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне- 

урочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учеб- но-

исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД), которая ор- 

ганизована на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудни- 

чества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися млад- 

шего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного инте- 

реса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци- 

ально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек- 

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи- 

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по- 

казателями уровня сформированности у школьников комплекса познаватель- 

ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцени- 

ваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обес- 

печивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра- 

зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об- 

становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу- 

чающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обуча- 

ющимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со- 
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стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про- 

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучаю- 

щимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 

на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче- 

ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассужде- 

ний, предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осу- 

ществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно- 

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за- 

нимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструмен- 

тария); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон- 

тролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учеб- но-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и реко- 

мендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания 

могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея- 

тельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время це- 

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений ис- 

следований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междис- 

циплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само- 

стоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо- 

гут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно- 

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки 

зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использова- 

ние: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча- 

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ? 

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

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

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

Что произойдет... как изменится..., если ... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований яв- 

ляются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по раз- 

личным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя- 

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и  

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 
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- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по- 

ездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб- 

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, 

обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказа- 

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и после- 

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю- 

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо- 

жения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социаль- но-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре- 

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогно- 



79  

зировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею- 

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - про- 

изводить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для  

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целе- 

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проек- 

тирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред- 

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обуче- 

ния. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного про- 
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екта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти- 

мальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практи- 

коориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде- 

лируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной дея- 

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб- 

ного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и дру- 

гое); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меро- 

приятие (акция), театральная постановка и другие); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской дея- 

тельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос- 

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен по- 
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лученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про- 

ектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо- 

ценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; ло- 

гичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 

в дискуссии). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное учебно-

воспитательное учреждение» создана рабочая группа. В состав рабочей группы 

входят: директор, заместитель директора по УВР, руководитель школьного 

методического объединения педагогов, учителя-предметники. 

Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными УУД; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные  

уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 
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два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучаю- 

щихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности осво- 

ения и применения обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа пре- 

емственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам миними- 

зации рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

по проблемам развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы 

по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие ана- 

литические работы: 

- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, ме- 

тодические материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффек- 

тивного выполнения задач программы формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, 

в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также воз- 

можности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыду- 

щем уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с ис- 

пользованием информационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описа- 

ние специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про- 
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граммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон- 

сультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам относится к компетенции методического 

совета. 

                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ- 

ствует требованиям ФГОС ООО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности об- 

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с ра- 

бочими программами воспитания начального общего, среднего общего образо- 

вания. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспита- 

тельной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ- 

ляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отноше- 

ний, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион- 

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, прави- 

лам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе россий- 

ских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное 

учебно-воспитательное учреждение» (далее – учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 27 

«Федеральный учебный план основного общего образования» Федеральной об- 

разовательной программы ООО). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обу- 

чающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные пред- 

меты, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 
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родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Фе- 

дерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме- 

тов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от- 

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учеб- 

ных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5066 

академических часов и более 5338 академических часов. 

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

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответ-

ственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах при 5-дневной учеб- 

ной неделе и 34 учебных неделях составляет 33 часа. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель. 

Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периода 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования со- 

ставляет 40 минут. 

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время за- 

нятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю / в год 
 

V VI VII VIII     IX 
Всего 

 Обязательная часть   
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык. Русский - - - 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родная литература. 
Русская 

- - - 0,5/17 0,5/17 1/34 
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Иностранный язык 

Иностранный язык 

Второй иностранный 
язык 

3/102 
 
 

3/102 
 
 

3/102 
 
 

3/102 
 

3/102 
 
 

 

15/510 
 
 
 

 
Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Вероятность и 
статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
ОДРНКНР 1/34 1/34    2/68 

 История 2/68 2/68 2/68    

Общественно – научные 
предметы 

Всеобщая история    0,7/23,8 0,7/23,8 
10/340 

История России    1,3/44,2 1,3/44,2 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

        Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

      Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34  - 3/102 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 7/238 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого 27/918 29/986 30/1020 31/1054 32/1088 149/5066 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 2 2 9/306 

Курс «Физическая культура» 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Курс «Функциональная грамотность» 1/34     1/34 

Курс «Финансовая грамотность»   1/34   1/34 

Курс «Проектная деятельность обучающихся»    1/34  1/34 

 Курс «Готовимся к ГИА по математике»      0,5/17 0,5/17 

Курс «Готовимся к ГИА по русскому языку»      0,5/17 0,5/17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо- 

дуля) образовательной программы, в соответствии «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации». 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 

класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего за- 
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дания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитар- 

ными нормами. 

                                     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график ГБОУ Архангельской области 

«Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение» (далее – 

учебный график) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы- 

ходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 28 мая. Если этот день приходится на вы- 

ходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. 

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соот- 

ветствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматри- 

вается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

III четверть - 10 учебных недель (для 5-9 классов); 

IV четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5-9 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены после урока – 20 минут. Вместо одной большой пе- 

ремены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно- 

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен- 

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече- 

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в те- 

чение дня составляет: 

- для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 18 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного об- 

разования проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро- 

ком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла- 

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование  

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по- 

лучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка- 

лендарным периодам учебного года. 

                           ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель- 

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож- 

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и образовательных по- 

требностей. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содер- 

жания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении плани- 

руемых результатов освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника- 

тивных 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 воз- 
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растных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле- 

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме- 

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ- 

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот- 

ности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обу- 

чающихся; 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональ- 

ные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринима- 

тельских навыков, практическую подготовку, использование возможностей ор- 

ганизаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос- 

питательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и соци- 

альные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики ре- 

гиона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновоз- 

растных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юноше- 

ских общественных объединений, организаций и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече- 

ние учебной деятельности; 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче- 

ской поддержки обучающихся; 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 
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жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и само- 

стоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятель- 

ность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобра- 

зовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 
 

 Организационный механизм организации внеурочной деятель- 

ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в 

год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), ре- 

ализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе- 

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 

10 часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариа- 

тивность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных по- 

требностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образо- 

вательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятель- 

ность, изменяется. 

Организация жизни ученических сообществ является важной состав- 

ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель- 

ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
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социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще- 

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 

№ 

п/п 

Направления, курсы внеурочной 

деятельности 

Класс (количество 

часов) 

Формы ор- 

ганизации 

внеурочной 
деятельности 

5 6 7 8 9 

1 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

34 34 34 34  Курс 

«Физическая 

культура» 
        

2 Проектно-исследовательская де- 

ятельность 

   34  Курс 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся» 
        

3 Коммуникативная деятельность 17 17 17 17  Занятия Арт-

терапия 

        

4 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

      

        

5 Информационная культура 34     Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

        

6 Интеллектуальные марафоны   34   Курс 

«Финансовая 

грамотность» 

        

7 Учение с увлечением!     34 Курс «Готовимся 

к ГИА» 
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                                   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ Архангельской области 

«Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение» (далее – план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального ка- 

лендарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный 

план воспитательной работы» Федеральной образовательной программы 

ООО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- 

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 

ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное учебно-

воспитательное учреждение» проводятся иные мероприятия согласно рабочей 

программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю- 

щихся. 

 
Таблица. 

Календарный план воспитательной работы 

 

1. Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 
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Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 

Россия-мои горизонты 5-9 1 Классные руководители 

Развитие функциональной грамотности 5 1 Педагоги 

Развитие финансовой грамотности 7 1 Педагоги 

Дополнительное образование 

Литературный театр « Импульс» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги ДОП 

«Самбо – это спорт» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги ДОП 

«Мастерская творческих идей. Дизайн» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги ДОП 

«Юный турист» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги ДОП 

«Футбол» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги ДОП 

«Столярное дело» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги ДОП 

3. Классное и воспитательское руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, воспитателей) 

4. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Поднятие флага РФ 5-9 Еженедельно Заместитель директора 
по УВР, старший 

воспитатель, классные 

руководители 

«День знаний» 5-9 сентябрь Классные руководители 

«Расул Гамзатов-певец добра и человечности» 5-9 сентябрь Учитель русского языка 
и литературы 

Цикл мероприятий в рамках 
«Нескучной недели» 

5-9 в дни канику 
л 

Педагоги 

Рейтинг достижений 5-9 ежемесячно Педагоги 

Заседания клуба нравственного развития 

ЗИПОПО (Заочный Институт 

ПОзитивного ПОведения 

5-9 1 раз в чет- 

верть 

Педагог-психолог 

Заседания интеллектуального клуба 
«Котелок» 

5-9 1 раз в чет- 
верть 

Педагог-психолог 

«День здоровья» 5-9 1 раз в чет- 
верть 

Учитель физической 
культуры 

«Мы готовы к ГТО» 5-9 октябрь-
апрель 

Учитель физической 
культуры 

«День самоуправления» 5-9 октябрь Старший воспитатель 

«День матери» 5-9 ноябрь Педагоги 

Урок Мужества 5-9 в течение года Педагоги 

«Новогоднее представление» 5-9 декабрь Педагоги 

Заседания дискуссионного киноклуба «Откры- 
тый показ» 

5-9 в течение года Педагоги 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Учитель физической 
культуры 
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«Лыжня России» 5-9 февраль Учитель физической 
культуры 

«День защитника Отечества» 5-9 февраль Педагоги 

«Масленица» 5-9 март Педагоги 

Дни профилактических мероприятий 5-9 в течение года Педагоги 

Фестиваль «ГТО» 5-9 март, июнь Учитель физической 
культуры 

Школьная научно-практическая конференция 
«Открытие» 

5-9 апрель Педагоги 

Субботник 5-9 апрель Классные руководители, 
воспитатели 

«Смотр строя и песни» 5-9 май Учитель физической 
культуры 

«Последний звонок» 5-9 май Классные руководители 

«Солнце русской поэзии» 5-9 6 июня Учитель русского языка 
и литературы 

Участие в акциях: 
- акция «Спорт – альтернатива пагубным при- 

вычкам»; 

-акция «Культурный марафон»; 

- акции «Сильные духом»; 

-акции «Добрые уроки»; 

-акции «Урок безопасности»; 

акции «Читаем детям о войне» и др. 

5-9 в течение года Педагоги 

Участие воспитанников в конкурсах, олимпиа- 
дах, соревнований различного уровня 

5-9 в течение года Старший воспитатель 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в городском проектах. 5-9 в течение го 
да 

МБУ 

«Молдодежный 

центр 

Няндомского 

округа» 

Проведение совместных мероприятий по реал 
изации программ профессионального  

ориенти рования воспитанников. 

5-9 в течение го 
да 

Кадровый центр по  

Няндомскому округу 

Участие в проектах с «серебряными» волонте 
 

5-9 в течение го 
да 

ГБОУСН «Няндомский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Посещение богослужений в молельной комнате 5-9 в течение года Молельная комната в 
ГБОУ Архангельской 
области «Няндомское 
специальное учебно-

воспитательное 
учреждение» 

Экскурсии 5-9 в течение года Краеведческий музей 

«Дом Няна» г.Няндома 
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Участия в спортивно-массовых, оздоровитель- 
ных мероприятиях города 

5-9 в течение года Отдел физической куль- 
туры и спорта 

Управления социального 

развития об разованию 

Администрации Няндомс

кого муниципального 

округа Архангельской 

области  

Участие в городском конкурсе чтецов «Память 
сердца» 

5-9 Апрель 2024 
г. 

МБУК «Няндомская 
централизованная 

библиотечная система» 

Участие воспитанников в конкурсах, олимпиа- 
дах, соревнований различного уровня 

5-9 в течение года Организаторы конкурсов 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение конкурсов творче- 
ских проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории 

5-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Благоустройство кабинетов, 
игровых комнат 

5-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб 

5-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Событийный дизайн: оформление школы и 
кабинетов к торжественным мероприятиям, 

КТД 

5-9 Сентябрь - 
август 

Классные руководи- 
тели, воспитатели 

Участие в конкурсах различного уровня 5-9 в течение года Классные руководители, 
воспитатели 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Родительские дни 5-9 в течение го 
да 

Социальный педагог 

«Родительский всеобуч» 5-9 в течение го 
да 

Педагоги 

Телефонные звонки родителям, законным 
представителям несовершеннолетних 

5-9 3 раза в неде 
лю 

Социальный педагог 

Работа специалистов по запросу родителей 5-9 по необходи 
мости 

Педагоги 

Индивидуальное консультирование 5-9 по необходи 
мости 

Педагоги 

8. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Деловая игра «Я-лидер» 5-9 сентябрь Старший воспитатель 

Проведение акции «Поделись теплом души 
своей» (изготовление открыток и поздравлени 

е 

ветеранов педагогического труда, пожилых 

людей) 

5-9 октябрь Старший воспитатель 

Заседание совета воспитанников 5-9 ежемесячно Старший воспитатель 
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Заседание совета школы 5-9 1 раз 
в полугодие 

Старший воспитатель 

День самоуправления 5-9 октябрь Старший воспитатель 

Выпуск стенгазеты ко дню учителя 5-9 октябрь Старший воспитатель 

Выборы президента ученического самоуправл 
ения 

5-9 октябрь Старший воспитатель 

Акция «Забота» (ко дню пожилого человека) 5-9 ноябрь Старший воспитатель 

Творческий конкурс «Письмо маме» 5-9 ноябрь Старший воспитатель 

Акция «С заботой о птицах» 5-9 декабрь Старший воспитатель 

Акция «Укрась школу к Новому году» 5-9 декабрь Старший воспитатель 

Волонтерские рейды (оказание помощи пожи- 

лым людям, благоустройство памятников горо- 

да, мест захоронения ветеранов Великой Оте- 

чественной войны) 

5-9 В течение го- 

да 

Старший воспитатель 

Конкурс чтецов, посвященный дню Защитника 
Отечества 

5-9 февраль Старший воспитатель, 
педагоги 

Организация «Почты Деда Мороза» 5-9 декабрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

Подготовка к военно-спортивной игре «Зарни- 
ца» 

5-9 февраль Старший воспитатель, 
учитель физической 

культуры 

Конкурс поздравительных плакатов, посвя- 
щенных 8 марта 

5-9 март Старший воспитатель 

Конкурс чтецов, посвященных 8 марта 5-9 март Старший воспитатель, 
педагоги 

Операция «УЮТ» (уборка школьных террито- 

рий) 

5-9 апрель Старший воспитатель 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 апрель Старший воспитатель 

Акция «Окна Победы» 5-9 май Старший воспитатель 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Старший воспитатель 

9. Профилактика и безопасность 

(согласно плана по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании,  

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, обучающихся в государственном 

бюджетном общеоб разовательного учреждении Архангельской области «Няндомского 

специального учебно-воспитательного учреждения» 

10. Социальное партнерство 

(согласно договорам о совместной деятельности) 

Организация и проведение спортивных меро- 
приятий 

5-9 в течение го- 
да 

Отдел физической куль- 
туры и спорта 

Управления 

социального развития 

об разованию 

Администрации Няндо

мского муниципального 

округа Архангельской 

области 
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Организация и проведение совместных меро- 
приятий 

5-9 в течение го- 
да 

МБУК «Няндомская 
централизованная 

библиотечная система» 

Организация и проведение мероприятий 5-9 в течение го- 
да 

Краеведческий музей 

«Дом Няна» 

г.Няндома 

Организация и проведение совместных меро- 
приятий 

5-9 в течение го- 
да 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 

Организация и проведение совместных меро- 

приятий 

5-9 в течение го- 

да 

МБУК  
«Няндомский районный ц
ентр культуры и спорта»  

 

Проведение совместных мероприятий по реа- 
лизации программ профессионального ориен- 

тирования воспитанников. 

5-9 в течение го- 
да 

ГБОУСН «Няндомский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

11. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие с воспитанниками в проекте 
«Билет в будущее» 

5-9 сентябрь- 
ноябрь 

Социальный педагог 

Участие в конкурсе детско-юношеского творч 
ества 

5-9 сентябрь- 
октябрь 

Социальный педагог 

Серия Всероссийских открытых уроков «Шоу 
профессий» 

5-9 В течении го 
да 

Социальный педагог 

Проведение анкетирования на выявление типа 
будущей профессии 

5-9 декабрь Социальный педагог 

Школьная научно-практическая конференция 
«Ученая сова» 

5-9 20.01.2024 г. Социальный педагог 

Мониторинг сайтов среднего профессиональ- 
ного образования (совместно с воспитанниками) 

5-9 февраль-май 
2024 г. 

Социальный педагог 

Областная профориентационная акция «Ап- 
рельские встречи» 

5-9 апрель 2024 
г. 

Социальный педагог 

Онлайн-мероприятия на портале «Проектория» 5-9 май 2024 г. Социальный педагог 

Подготовка документации к поступлению вы- 
пускников ГБОУ Архангельской области 
«Няндомское СУВУ» 

5-9 Май-август Социальный педагог 

Реализация Профминимума 5-9 В течении 
года 

Заместитель директора 
по УВР, 

социальный педагог 

12. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отряд Юных Инспекторов Движения «Перекресток» 

Организация работы отряда ЮИД 5-9 сентябрь Руководитель 
объединения 

Обновление наглядного материала по безопас- 
ности дорожного движения. 

5-9 сентябрь Руководитель 
объединения 

Интеллектуальная игра «Поле чудес» по теме 
ПДД «Азбука дорог» 

5-9 сентябрь Руководитель 
объединения 
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Участие в окружном этапе фото конкурса по 
популяризации световозвращающих элементов 

«Засветись» 

5-9 октябрь Руководитель 
объединения 

День безопасности (ПДД, викторины и беседы о 
правилах езды на роликах, скейтбордах, вело- 

сипедах и других средствах передвижения) 

5-9 октябрь Руководитель 
объединения 

Участие в онлайн- олимпиаде «Безопасная до- 
рога» 

5-9 ноябрь Руководитель 
объединения 

Проведение инструктажа по ПДД и БДД при 
проведении каникул. 

5-9 ноябрь Руководитель 
объединения 

Участие в школьном капустнике по ПДД 
«Школа светофорных наук». 

5-9 декабрь Руководитель 
объединения 

Участие во Всероссийской олимпиаде по зна- 
ниям правил дорожного движения. 

5-9 декабрь Руководитель 
объединения 

Общешкольное мероприятие «Дорога без опас- 
ности» 

5-9 декабрь Руководитель 
объединения 

Участие в конкурсах по ПДД разного уровня 5-9 январь Руководитель 
объединения 

Профилактическая беседа для учащихся 9-10 
классов «Если тебе купили мопед» 

5-9 в течение года Руководитель 
объединения 

Социальная акция 
«Письмо водителю» 

5-9 февраль Руководитель 
объединения 

Конкурс стихов «Дорога не прощает ошибок» 5-9 март Руководитель 
объединения 

Участие в городском мероприятии 
«Безопасное колесо» 

5-9 апрель Руководитель 
объединения 

Практическое занятие с обучающимися по ока- 
занию пострадавшим первой медицинской по- 

мощи 

5-9 май Руководитель 
объединения 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Рисуем дорогу» 

5-9 июнь Руководитель 
объединения 

Игра - викторина «Путешествие на зелёный свет» 5-9 июль Руководитель 
объединения 

Конкурс рисунков «Красный, желтый, зелёный» 5-9 август Руководитель 
объединения 

Профилактическая беседа «Дорога в школу» 5-9 август Руководитель 
объединения 

Волонтерское общественное объединение 
«Добровольческий отряд». 

Общее собрание волонтёрского общественног 
о объединения «Добровольческий отряд»  

5-9 сентябрь Руководитель 
объединения 

Акция «Готовим с Любовью» (сотрудничество 
с «Серебряными» волонтёрами) 

5-9 в течение го 
да 

Руководитель 
объединения 

Акция «От сердца к сердцу», посвященная  

д ню пожилого человека 

5-9 октябрь Руководитель 

объединения 

Информационный час «День волонтёра» 5-9 декабрь Руководитель 
объединения 

Акция «День птиц. Кормушка для пернатых» 5-9 январь Руководитель 
объединения 
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Акция «Хочу сказать: «Спасибо» 5-9 январь Руководитель 

объединения 

Городское/областное/всероссийское 
мероприятие «Доброволец года» 

5-9 По плану 
организаторов 

Руководитель 

объединения 

Акция «Спешите делать добрые дела» 5-9 в течение  
года 

Руководитель 

объединения 

Акция «Час Земли» 5-9 март Руководитель 
объединения 

Акция «Дом, в котором ты живёшь» (Всероссий- 
ский субботник) 

5-9 апрель Руководитель 
объединения 

Городская акция «Календарь добрых дел» 5-9 в течение 
года 

Руководитель 
объединения 

Акция «Георгиевская лента» 5-9 май Руководитель 
объединения 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

5-9 май Руководитель 
объединения 

Благоустройство мест захоронения ветеранов 
Великой Отечественной войны  

5-9 в течение 
года 

Руководитель 

объединения 

Участие в акциях и мероприятиях «Волонтёры 
Победы» 

5-9 в течение 
года 

Руководитель 

объединения 

Организация и просмотр фильмов всероссий- 

ского кинофестиваля «Перерыв на кино» 

5-9 в течение 

года 
Руководитель 

объединения 

Участие в проектах ДОБРО.RU 5-9 в течение 
года 

Руководитель 
объединения 

Военно-патриотический отряд «ЮНАРМИЯ» 

Отборочные испытания для кандидатов в ряды 
отряда. Формирование юнармейского отряда. 

5-9 Сентябрь Руководитель отряда 

Изучение Устава движения «Юнармия», Кодек- 
са, Положения. Разучивание юнармейской 

Клятвы, Гимна Юнармии. 

5-9 Сентябрь Руководитель отряда 

Посвящение в юнармейцы. 5-9 Сентябрь Руководитель отряда 

Уроки мужества. 5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Занятия по строевой подготовке. 5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Занятия по огневой подготовке. 5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Участие в мероприятиях РДДМ. 5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Активное участие в подготовке и проведении 
общешкольных праздников и мероприятий. 

5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Подготовка и проведение, а также активная по- 
мощь в подготовке и проведении общешколь- 

ных, городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, праздниках, акциях, 

мероприятиях патриотического содержания. 

5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 
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Проведение тематических бесед, посвященных 
Дням боевой славы. 

5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Просмотр художественных фильмов, концерт- 
ных и просветительских программ патриотиче- 

ского содержания. 

5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Посещение городских концертов, выставок и 
мероприятий патриотической направленности. 

5-9 В течении 
года 

Руководитель отряда 

Школьнспортивный клуб  

 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с тер роризмом 

5-9 сентябрь Учитель физической 
культуры 

Товарищеская встреча с гостями по футболу 5-9 сентябрь Учитель физической 
культуры 

«День здоровья» 5-9 октябрь Учитель физической 
культуры 

«Мы ГоТОвы» 5-9 октябрь, ап- 
рель 

Учитель физической 
культуры 

Турнир по настольному теннису среди воспи- 
танников  

5-9 октябрь Учитель физической 
культуры, воспитатели 

Товарищеская встреча с гостями по футболу 5-9 ноябрь Учитель физической 
культуры, тренер 

команды учреждения 

Школьный турнир по шашкам 5-9 ноябрь Учитель физической 
культуры 

Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки 

5-9 декабрь Учитель физической 
культуры 

Турнир по настольному теннису среди воспи- 
танников  

5-9 январь Учитель физической 
культуры, 
воспитатели 

Соревнования по лыжным гонкам 5-9 январь Учитель физической 
культуры 

Школьный турнир по шахматам 5-9 январь Учитель физической 
культуры 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Учитель физической 
культуры, 
воспитатели 

Фестиваль «Готов к труду и обороне» 5-9 март Учитель физической 
культуры 

Турнир по настольному теннису среди вос- 
питанников  

5-9 март Учитель физической 
культуры, 

воспитатели 

Школьный турнир по футзалу 5-9 апрель Учитель физической 
культуры, 

воспитатели 

Эстафета, посвященная Дню Победы 5-9 май Учитель физической 
культуры 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выпуск школьной газеты 5-9 1 раз в неделю Редакционная 
коллегия 

Работа школьного медиа-центра 5-9 в течение года Учитель математики 

14. Школьный музей ГБОУ Архангельской области «Няндомское 
специальное учебно-воспитательное учреждение» 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учет, регистрация и хранение музейных экспо- 
натов 

5-9 в течение года Руководитель музея 

Проведение инвентаризации архива музея 5-9 сентябрь Руководитель музея 

Организация работы в архивах с целью попол- 
нения, уточнения материалов музея 

5-9 в течение года Руководитель музея 

Связь с музеями, общественными и детскими 
организациями и учреждениями 

5-9 в течение года Руководитель музея 

Организация работы по подготовке экскурсово- 
дов 

5-9 в течение года Руководитель музея 

Разработка материалов для проведения обзорных 

и тематических экскурсий 

5-9 в течение года Руководитель музея 

Проведение уроков, воспитательных часов в 
школьном музее 

5-9 в течение года Руководитель музея 

Проведение уроков Мужества 5-9 в течение года Педагоги 

Выставка экспозиций по теме «Русская изба» 5-9 сентябрь Руководитель музея 

Экскурсия-выставка «Дорога длиною в 50 лет» 5-9 октябрь Руководитель музея 

Экскурсия – выставка «Поклонимся великим тем 
годам» 

5-9 ноябрь Руководитель музея 

Экскурсия-выставка «Отчизны-верные сыны, 
пионеры-Герои» 

5-9 декабрь Руководитель музея 

Экскурсия-выставка «Советские игрушки» 5-9 декабрь Руководитель музея 

Проведение классных часов и праздников, по- 
священных Дням Воинской славы 

5-9 декабрь, 
февраль, 

май 

Руководитель музея, 
педагоги 

Экскурсия «Мой район в годы ВОВ». «Блокад- 
ный Ленинград» 

5-9 январь Руководитель музея, пе- 
дагоги 

Экскурсия «Солдатский быт в Годы Великой 
Отечественной войны», «История одного экс- 

поната» 

5-9 февраль Руководитель музея 

Из истории праздника 8 марта. Экскур- 
сия-выставка «Рукоделие» 

5-9 март Руководитель музея 

Мероприятие «Путешествие в мир народных 
сказок» 

5-9 март Руководитель музея 

Выставка «Пасха-светлый праздник» 5-9 апрель Руководитель музея 

Мероприятие, посвященное творчеству писате- 
лей-фронтовиков 

5-9 май Учитель русского языка 
и литератуы 

Экскурсия «И помнит мир спасенный!» 5-9 май Руководитель музея 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающи- 

мися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, 
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через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций допол- 

нительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способно- 

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов де- 

ятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю- 

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про- 

фессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич- 

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само- 

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и  

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации,  

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней соци- 

альной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Россий- 

ской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортив- но-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви- 

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, ме- 

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо- 

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потен- 

циала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе- 

тентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре- 

менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 
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образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного об- 

щего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий образова- 

тельной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей 

в реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации основной 

образовательной про- 

граммы 

1 Отдел физической куль- 
туры и спорта 

Управления социального 

развития об разованию 

Администрации Няндомс

кого муниципального 

округа Архангельской 

области 

кадры, мероприятия 

2 МБУК «Няндомская 
централизованная 

библиотечная система» 

кадры, мероприятия 

3 Краеведческий музей 

«Дом Няна» г.Няндома 
кадры, мероприятия 

4 МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 

мероприятия 

5 МБУК  
«Няндомский районный цен

тр культуры и спорта»  

 

мероприятия 

6 ГБОУСН «Няндомский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

мероприятия 
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Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи- 

мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 

тельной организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ос- 

новного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% ва- 

кансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 

тельной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж- 

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон- 

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенно- 

стей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе- 

тентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представ- 

ленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 

тельной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимае- 

мым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 
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оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са- 

мостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего- 

рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении пе- 

дагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу- 

ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

 

№ 

п/п 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи- 

кации результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификацион- 

ная 

категория 

(%) 

1 Педагогические 

работники 

100%  60% 

2 Руководящие 

работники 

100% 100%  

3 Иные работники    

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче- 

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до- 

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обес- 

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя- 

щим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра- 

ботников ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное учебно-

воспитательное учреждение», участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования характе- 

ризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в 

три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные органи- 

зации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опре- 
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деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в си- 

стему ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифи- 

кационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образо- 

вания является система методической работы, обеспечивающая сопровождение  

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образо- 

вания рассматриваются методическими объединениями, действующими в об- 

разовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ Архангельской 

области «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образо- 

вательных стандартов основного общего образования к психоло- го-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо- 

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологи- 

ческого развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове- 

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное учебно-

воспитательное учреждение» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется квали- 

фицированными специалистами: 

- педагогом-психологом – 1 ст.; 
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- учителем-логопедом – 0,1 ст.; 

- учителем-дефектологом – 0,1 ст.; 

- социальным педагогом – 1 ст. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное 

учебно-воспитательное учреждение» обеспечивается психоло- го-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечи- 

вающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче- 

ского здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопреде- 

ления; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществ- 

ляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ- 

ников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос- 

новного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова- 

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об- 

щего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от- 

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи- 

зации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы использу- 

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу- 

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую- 

щий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи- 

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек- 

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос- 

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании общеобразовательного 

специального учебно-воспитательного учреждения. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос- 

новного общего образования казенного общеобразовательного специального 

учебно-воспитательного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразо- 

вательной организации осуществляется в соответствии с нормативами, опреде- 

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной услуги по реализации программ основного общего образова- 

ния, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требо- 

ваниями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в сфере начального общего, основного общего и дополнительного образования 

воспитанников применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен- 

ных услуг (выполнение работ) государственным казенным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем фи- 

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для  

реализации образовательной программы основного общего образования, вклю- 

чает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реа- 

лизации образовательной программы основного общего образования; 

- прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере обра- 

зования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспе- 



109  

чения дополнительного профессионального образования педагогическим ра- 

ботникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода- 

тельством особенностей организации и осуществления образовательной дея- 

тельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова- 

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено за- 

конодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоя- 

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,  

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджет- 

ных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реали- 

зацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова- 

тельных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обуче- 

ния детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной про- 

граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений  

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения  

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив- но-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ- 

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само- 

управления. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу- 

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку- 

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо- 

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра- 

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательного учрежде- 

ния. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 
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критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне- 

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас- 

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес- 

сионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение в соответствии с региональными норма- 

тивными правовыми актами определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер- 

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб- 

но-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной организацией и органи- 

зациями дополнительного образования воспитанников, а также другими соци- 

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо- 

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова- 

тельного учреждения; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко- 

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательного учре- 

ждения широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждению на оче- 

редной финансовый год. 

 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Программы 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педа- 

гогической системой, сформированной на основе разнообразных информаци- 

онных образовательных ресурсов, современных информацион- но-



111  

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантиру- 

ющих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС ГБОУ Архангельской области  

«Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение» являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на госу- 

дарственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучаю- 

щегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и науч- но-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические из- 

дания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печат- 

ные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информа- 

ционно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин- 

формационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информацион- 

но-образовательной среды. 

ИОС ГБОУ Архангельской области «Няндомское специальное учебно-

воспитательное учреждение» обеспечивает возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, саморе- 

ализации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще- 

ственно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую под- 

готовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возмож- 

ностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, про- 

фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про- 

фессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включаю- 

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней- 

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич- 

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе- 

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 
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работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си- 

стемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных предста- 

вителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен- 

циала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе- 

тентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре- 

менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) ГБОУ Архангельской области 

«Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение»: 

https://nyndoma.nubex.ru/ 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. 

его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос- 

новного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обу- 

чающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в Глобальной сети - Интернете в соот- 

ветствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

https://nyndoma.nubex.ru/
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деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, пред- 

ставлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти- 

медиа сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, 

курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формиру- 

емую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и науч- но-

популярной, справочно-библиографических, периодических изданий, в т.ч. 

специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш- 

ленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыс- 

лов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портре- 

тов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидак- 

тические карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен до- 

ступ для всех участников образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информа- 

ционно-образовательной среды 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин- 

формационно-образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования информацион- 

но-образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 
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- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образо- 

вательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятель- 

ности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические ре- 

комендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи- 

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес- 

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби- 

тания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основ- 

ного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного об- 

щего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий- 

ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще- 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зареги- 

стрирован 25.12.2019 № 56982); 

В зональную структуру ГБОУ Архангельской области 

 «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение»включены: 

- входная зона; 

- учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, чи- 

тальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал); 
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- пищевой блок; 

- спальный блок; 

- медицинский блок; 

- административные помещения; 

- гардероб; 

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного про- 

цесса; 

- размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в т.ч. специ- 

ализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учеб- но-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисци- 

плин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы 1 

- учебный кабинет иностранного языка - 1 

- учебный кабинет истории, обществознания - 1 

- учебный кабинет информатики, географии - 1 

- учебный кабинет математики, физики -1 

- учебный кабинет биологии, химии - 1 

- учебный кабинет информатики - 1 

- учебный кабинет технологии - 1 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто исполь- 

зуемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги- 

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо- 

вательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект оснащения учебного кабинета мебелью входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 
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- стул учителя (приставной); 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, техноло- 

гии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, му- 

зыки, предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Таблица. 

Оснащение учебных кабинетов 
 
 

 

№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

 

Имеются 

в наличии 

1 Учебный кабинет русского 

языка и литературы 

Нормативные документы, локаль- ные 

акты 

Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, 

стол учащегося) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

 Учебно-методические материалы 

Учебно-наглядные пособия (печат- ные 

пособия демонстрационные: таб- лицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фоно-хрестоматии, видео- 

фильмы; мульти-медийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электрон- 

ные медиалекции, тренажеры) 

имеется 

2 Учебный кабинет 

иностранного языка 

3 Учебный кабинет ис- 

тории, обществозна- 

ния 
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4 Учебный кабинет ин- 

форматики, географии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учеб- 

но- наглядных пособий 

Расходные материалы, обеспечи- 

вающие различные виды деятельности 

обучающихся 

- 

5 Учебный кабинет ма- 

тематики, физики 

6 Учебный кабинет 

биологии, химии 

  

7 Учебный кабинет ин- 

форматики 

8 Учебный кабинет 

технологии 

9 Учебный кабинет ос- 

нов безопасности 

жизнедеятельности 
 

Спортивный зал, включает помещение для хранения спортивного инвен- 

таря, в соответствии с рабочей программой 

Оснащен: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр ГБОУ 

Архангельской области «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждение») включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и ме- 

диапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- столы ученические. 

- стулья ученические. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными ком- 

пьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться 

с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных ра- 

бочих мест для педагогических работников, административно- управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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