
 
РАССМОТРЕНО 

 

на педагогическом Совете 

 МБОУ  СОШ №4 

Протокол педсовета №1 

от 31.08.2013 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

с Советом  МБОУ  СОШ №4  

Протокол заседания №1 

от 31.08.2013 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора   

по МБОУ  СОШ №4 

Приказ № 39-2/0 от 31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. АПАТИТЫ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №4» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АПАТИТЫ 

 2023 

 

 



Оглавление 

 

№ Разделы, структурные компоненты разделов,   

приложения к ООП   ООО 

Страницы 

 Общие положения 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ    ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

(далее ООП ООО) 

5 

1.1.  Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

5 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП  ООО 6 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО   МБОУ СОШ №4 6 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

7 

1.3. Система оценки достижения учащимися  планируемых 

результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования  

8 

 

1.3.1. Организации и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Приложение №2 

Положение о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации учащихся   

1.3.2. Организация и содержание оценки проектной деятельности 

обучающихся 

10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

11 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

реализуемые на уровне ООО (Аннотации к рабочим 

программам) 

11 

Приложение №1. 

 Рабочие программы 

учебных предметов, 

учебных курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

(далее - УУД) у учащихся МБОУ СОШ №4 г. Апатиты на 

уровне ООО 

92 

2.2.1. Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов 92 

2.2.2. Особенности  реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной  деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

99 

2.3. Рабочая программа  воспитания учащихся МБОУ СОШ №4 г. 

Апатиты на уровне ООО  

103 

2.3.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 103 

2.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 106 

2.3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

138 

2.3.4. Основные направления анализа воспитательного процесса 139 

2.4. Программа коррекционной работы 140 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

153 



3.1.

  

Учебный план основного общего образования 156 

3.2. План внеурочной деятельности (далее  ВУД) 159 

3.3. Календарный учебный график 162 

3.4. Календарный план воспитательной работы 162 

3.3. Характеристика условий реализации программы основного 

общего образования 

190 

3.3.1. Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования 

190 

3.3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению реализации 

программы основного общего образования 

190 

3.3.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

реализации программы основного общего образования 

194 

3.3.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 

основного общего образования 

196 

3.3.5. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы основного общего образования 

198 

3.3.6. Требования к финансовым условиям реализации программы 

основного общего образования 

205 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ  СОШ №4 г. Апатиты  
разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения  основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП ООО  МБОУ  СОШ №4  представлено учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы на уровне ООО), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы 1. 
3. МБОУ  СОШ №4 г. Апатиты, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, самостоятельно 

разрабатывают основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  и ФОП ООО. При этом представленные  

содержание и планируемые результаты разработанной образовательной организацией ООП ООО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО2. 

4. При разработке ООП ООО МБОУ  СОШ №4 предусматрела  непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»3.  

5. ООП ООО МБОУ  СОШ №4 включает три раздела: целевой, содержательный, организационный4. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП 

ООО МБОУ  СОШ №4, а также способы определения достижения этих целей и результатов5. 

7. Целевой раздел ООП ООО МБОУ  СОШ №4  включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО6. 

8. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся7; 

рабочую программу воспитания. 

9. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП  

ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся8. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

 
1 

Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., 

регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации  от 18 июля 2022 г. № 568 

(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Ми нистерством 

юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утверждённый приказом № 287); пункт 14 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 д екабря 2015 г. № 

1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 д екабря 2020 

г., регистрационный № 61828) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 феврал я 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 
5 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897. 
6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897. 



5 

 

России.9 

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования.10 

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания11. 

14. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе12. 

15. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования13 и включает: 

учебный план  на уровне ООО; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО  МБОУ  СОШ №4 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ООП ООО  МБОУ  СОШ №4 г. Апатиты является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного общего 

образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

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

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
10 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.  
11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.  
12 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.  
13 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897. 
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создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

1.1.2.  Принципы формирования и механизмы реализации ООП  ООО: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ФОП ООО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных 

предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

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

       

1.1.2. Общая характеристика основной образовательной   

программы основного  общего образования 
ООП ООО МБОУ  СОШ №4 учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5848 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного 
общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной программе основного общего 

образования предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность является механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. В первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Для реализации внеурочной деятельности школа использует собственные ресурсы и  возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул используются 
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возможности тематических смен оздоровительного лагеря дневного пребывания,  создаваемого на базе школы,  и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность  в основной школе организуется в таких формах как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, общественные организации, музейно-краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-полезные  

практики, военно-патриотические объединения и т. д.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне основного общего образования с учетом 
интересов учащихся и возможностей образовательной организации. 

Программы кружков, секций, других объединений рахработаны в соответствии с требованиями к структуре  и 

содержанию образовательных программ внеурочной деятельности: комплексные образовательные программы, 

предполагающие последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности (кружки, студии, секции, др. объединения по интересам,  

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни) 

 Разработанные программы рассчитаны на школьников определённой возрастной группы. В  определении  содержания   

программ  школа  руководствуется  педагогической  целесообразностью  и ориентируется   на   запросы    и    

потребности   учащихся    и   их родителей. 

      Внеурочная деятельность в основной школе осуществляться через план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения, а именно  через часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы  внутришкольной системы дополнительного образования; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников: педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, в 

соответствии с их должностными обязанностями; 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  МБОУ  СОШ №4 соответствуют современным целям основного 
общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

  

Личностные результаты освоения обучающимися ООП ООО включают:  

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

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

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

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
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познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

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

 

 Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 
предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки. 

 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Общие положения 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся14; 

итоговую аттестацию15. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 
14 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
15 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной 

основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок 

проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

 При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов освоения ФОП 

ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 
сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания). 

  

Организация и содержание оценочных процедур 

   Система оценочных процедур  включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
1) оценки уровня достижения предметных результатов; 

2) оценки уровня достижения метапредметных результатов; 

3) оценки уровня функциональной грамотности; 

4) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Внутренняя оценка  производится  посредством  различных форм: 

1) стартовой  педагогической диагностики; 

2) текущего, тематического и итогового контроля; 



10 

 

3) оценки портфолио учащегося; 

4) психолого-педагогического  наблюдения; 

5) оценки процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 

и проектов; 

6) административного мониторинга образовательных достижений учащихся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника.  
К внешним оценочным процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

3) проверочные работы муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3  настоящей программы,   в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся   

        Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга метапредметных 

результатов устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 
Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности -  письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

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

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

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам.  

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 
 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

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

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования.  
 Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего образования 

и является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

 При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении программы 

учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

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

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых результатов по 

учебному предмету. 

 

1.3.1. Организации и содержание промежуточной аттестации обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

   Описание механизмов и процедур промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности содержится Приложении №2  к ООП  ООО  МБОУ  СОШ №4  Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся   
 

 

1.3.2.Организация и содержание оценки проектной деятельности обучающихся 
     Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).   Выбор темы проекта осуществляется 

обучающимися. 
 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются 

образовательной организацией.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 
       

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), МОДУЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УРОВНЕ ООО 
(Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей  в полном объёме находятся в приложении №1 

к ООП  ООО  МБОУ  СОШ №4) 

 

АННОТАЦИИ  К  ПРОГРАММАМ 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») (далее 
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соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне основного общего образования.  

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 
каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказания методической 

помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в системе образования и активные методики обучения. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических 

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

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

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 
форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

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

литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского 

языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в 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). 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
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жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственного 

отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в образовательном 

процессе; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 
6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, общеобравательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

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

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 
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развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными 

единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 
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задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями  в 

зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 
на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 
с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 

свои действия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, 

чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

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

информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 
понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной 

форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: составление плана 

текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации 

в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; 

представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

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

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

лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами в 

электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 
правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

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

характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения 

коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и 

неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

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

профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи по заданным 

характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, определение 
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производной и производящей основ; 

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

синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

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

значений слова; 

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

сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 
распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, имен 

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

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных однородными 

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

уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

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

безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов (простого 

глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, сложных 

предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 

однородным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его частями; 
распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова; 

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

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 
проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

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

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

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, словарная статья, 

научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразительности (фонетических, 

лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

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

фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в 

электронной форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации 

при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 
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словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; 

построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение 

основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и 
строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

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

предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и литература») 

(далее соответственно – программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 
Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом особенностей 

преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 
В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.  

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 
формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

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

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 
читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять 

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

произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 
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историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

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

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены 

на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
Общее число часов,  отведенных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы 

отводится по  3 часа в неделю, в 7 и 8 классах –по 2 часа в неделю.  

 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 

использованием примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственного 

отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя 

и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев; 
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6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием 

изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, в действии 

в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы 

об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

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

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

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

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

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании;  
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

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

опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

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

свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 
должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 

баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

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

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 



23 

 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

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

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в 

том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, 

рецензий; применять различные виды цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 
произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни 

И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. 

Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», 

повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. 

Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. 

Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); 

рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

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

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 
собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе 

за счёт произведений современной литературы; 

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

опыта публичного представления полученных результатов); 

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

в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной 

безопасности. 

 

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

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная область 

«Иностранные языки») (далее соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, иностранный 

(английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 
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также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность 

реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основного общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 
индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 510 часов: в 5 классе 

– 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –

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

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

основного общего образования 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

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

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

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

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

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

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 
состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

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

личных и общественных интересов, и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
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включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредные результаты освоения программы основного общего образования  

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

свои действия с другими членами команды; 

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

участниками взаимодействия; 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

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

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 
действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

основного общего образования  ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, 

диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 
объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

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

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной 

идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 

слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

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

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 
чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

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

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

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

клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры 

простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 
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выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики 

изучаемого языка; 

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

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего 

образования, образования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

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

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при говорении и письме - 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

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

классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении коммуникативной 

задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к 
окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и 

письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 

классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

 

 

 

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

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная область «Математика 

и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике 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. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего 
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мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 
Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

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

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте 

и взаимодействии.  

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне основного 

общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 
классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 

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

 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 
1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 
важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 
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практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 
 

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

будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 
условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных коммуникативных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, 

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

полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

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

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 
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представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных 

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

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты освоения программы по математике на уровне основного общего образования 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика") (на базовом уровне): 

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

понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; умение использовать графическое 
представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов; 

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

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

высказываний; 

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

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

рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 

делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, 
многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; умение 

выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и 

разности; 

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

неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических 

задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, 

неравенств и систем; 

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

промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: 
прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, 

гипербола; умение строить графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и 

зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

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

стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); умение 
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составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность полученных результатов; 

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

треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и 

высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, 

касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность и 
перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

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

площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; умение применять формулы 

периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; 

умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

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

чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному описанию; 

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

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и 
координаты для представления данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

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

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

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

(элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение находить вероятности 

случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и 

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

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 
16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры математических 

закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах 

Пояснительная записка. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

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

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

мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические объекты в 

реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геометрическая, которые 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и 

описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, 

полученных на уровне начального общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники и 
формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 

классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в 

полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 

числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами 

выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом 
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использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в 

том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 

рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» 

выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с 

положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 
доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в курсе 

алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы решения. При 

отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. 

Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении 

геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление 

обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. 

В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего 

образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», который включает 

арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

начала описательной статистики. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 классе. 

Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это 

возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и 

разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и целыми 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 
Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, выполнять 

преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять буквенные 
выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три основные 

задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, 
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прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные 

плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать терминологию, 

связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и 

тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать 

одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину 

пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 
равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными единицами измерения площади, выражать 

одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения 

объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах 

 Пояснительная записка. 
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение других 

дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 

образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности 

мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 

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

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

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

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

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

изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса 

«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. 

Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

 Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на 
уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему 

образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» 

способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

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

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 
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овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

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

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие 
основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

 

Общее число часов, рекомендованных 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). 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра»  

на уровне основного общего образования. 

Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых выражений. 

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

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, изображать 

решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: , 

 в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных 

функций по их графикам. 

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

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах 

Пояснительная записка. 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изучение 
свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. 

Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и 

строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения.  

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, 
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так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач 

практического характера обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, 

проводить вычисления и оценивать полученный результат.  

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать 

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

Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 
«Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и 

их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости», «Преобразования подобия». 

Общее число часов, рекомендованных 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). 

  

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия». 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины 

и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 
соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

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

касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

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

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной 

меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

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

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

 

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

Пояснительная записка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки 
зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

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

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных 

сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 
комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. 

Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области 

информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования 
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навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций 

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, 

в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного курса 

обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более 

сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями 

над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

. В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию 

графов». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и 

методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние значения и 

меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений и 

наблюдений. 
Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка. 
Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, 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, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного материала 

для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 
информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 

ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 
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коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических 

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

созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об 

истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

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

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру 

основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 

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

 

Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего образования 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в 
научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 
4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и 

составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 
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сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый образ жизни, в 

том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 
6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

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

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 
том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными 

учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 
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результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие 

решений в группе); 

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

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам 

информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего образования 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, алгоритм, модель, 

цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами 

измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 

16, выполнять арифметические операции над ними; 

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

кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), 

графической, аудио; 

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

логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 
выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

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

исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать 

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

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 
минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; использование различных 

программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития 

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

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

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

файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных технологий для 
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поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, 

цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; умение 

формализовать и структурировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, 
абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования 

в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями, основанными на 

достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий; 

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

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, умение 

обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 
данных) с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

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

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

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 
Пояснительная записка. 

 Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

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

самоидентификации в окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 2 часа в неделю при 34 

учебных неделях, в 9 классе - 3 часа в неделю, предусмотрено  17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую 

историю России».  

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 
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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. История нового времени. Конец XV—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История России. Россия 

в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

 

68  

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории 

на уровне основного общего образования 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 
3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 
культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости 

ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей 

как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 
окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Метапредметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  
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раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и другие). 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических 

источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие), извлекать информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно). 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых 

оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе  на 

региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владеть приёмами самоконтроля, осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных 

стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 
явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ - начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

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

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

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 
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10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе исторической карты 

(схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме), с информацией из других источников; 
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России.  

 Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде планируемых результатов, 

относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от 

работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 
6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 
7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 
8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ - 

начала XXI в. 

Достижение предметных результатов обеспечено в том числе введением отдельного учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX-XXI 

вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах 
и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 
3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и 

других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте 

территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 
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(художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 

сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

 

Программа учебного модуля «Введение в новейшую историю России»- 9 класс 

Пояснительная записка 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» составлена на основе положений и 
требований к освоению предметных результатов программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать 

условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления 

роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать 

основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего 

образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» образовательная 
организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного материала 

до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  

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

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

самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству ‒ 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к настоящему 

родной страны. 

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

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение образовательных 

результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений обучающихся 

«устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и 

историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с ключевыми 

событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. 

в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной рабочей программы 

воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 
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обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных 

итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» реализован в варианте: 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

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

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объём – 17 учебных часов). 

 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания учебного 

модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует процессу формирования 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, 

готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на следующие 

важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и 

при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориентировано на понимание 

роли этнических культурных традиций в области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения 

к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в 

Интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» обучающиеся продолжат 

осмысление ценности научного познания, освоение системы научных представлений об основных закономерностях 

развития общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в 

том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 
деятельности. Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

Метапредметные результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и процессов 

Новейшей истории России; 
выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов с историей России XX -  начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предложенной задачи, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных 

умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения;  
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение;  
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению причинно-

следственных связей событий и процессов;  

оценивать на применимость и достоверность информацию;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие);  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения;  

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к 
принятию решений (индивидуально, в группе, групповой);  

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

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), корректировать 

предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и 

брать ответственность за решение; 
проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению ситуации;  

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

опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению (распределять 
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роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы);  

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

свои действия с действиями других членов команды;  

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

участниками взаимодействия;  
сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды 

деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию. 

Пояснительная записка. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 

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

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО.  

 Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

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

доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства); 
создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, 

общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультурные и 
духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 
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организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя 

и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
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соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 
Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

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

с другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных чертах общества; содержании и 
значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области 

макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

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

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
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противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в 

том числе от терроризма и экстремизма; 

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

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

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

явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 
проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

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

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

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

объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

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

сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального 

опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, 

процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

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

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

модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

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

моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 
осознанного выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления 

личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

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

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества 

(гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
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культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, представленных 

в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего 

образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами 

на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

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

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на 

основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям 

подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с использованием 

географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

 Планируемые результаты освоения географии на уровне основного общего образования  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 
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этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться 

к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 
Метапредметные результаты освоения географии на уровне основного общего образования  

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 
оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 
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условиях окружающей среды. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в 

устных и письменных текстах; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

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

свои действия с другими членами команды; 
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии. 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, 

понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в 

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

развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и их 

использование для решения учебных и практических задач; 

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

существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств; 
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6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

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

качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-
ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей 

среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

 

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

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-

научные предметы») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

Пояснительная записка. 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований 

к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 
возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

 Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к 

окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, 
подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

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

квантовых явлениях; 

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

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

практикоориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

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

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является рекомедовательным, 

учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

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

физике. 
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Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений физики; 

осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, 

лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, 

важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, 

открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических 

объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 
оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов 

решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 
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исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом 

предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, 

обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

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

участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое 

же право другого. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии 

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

картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 
окружающего мира, развитие техники и технологий; 

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

молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие 

материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 

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

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, 
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короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 

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

физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их для решения 

учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и 
эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

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

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

всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

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

масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 
5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку из данного 

набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать экспериментальную 

установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

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

строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 
применять их для объяснения физических процессов; 

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

ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

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

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

физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять размерность физической величины, 

полученной при решении задачи; 

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

промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и 
необходимые физические закономерности; 

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

обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

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

информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию физического содержания в 

сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников; 

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

исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с 

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

корректировать его; 

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

технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-

научные предметы») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии. 

Пояснительная записка. 
 Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

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

 При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

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

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений объяснять и 

оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при 

решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для 

выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

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

 

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

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

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией  о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира, представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 
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наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной 

и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 
соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и 

другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения 
образовательной программы по химии отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 

числе:  

1) базовые логические действия:  

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия 

для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических веществ 

и химических реакций, устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – при решении 
учебнопознавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 
ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области 

использования информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 

различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 
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умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие); 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной рабочей 

программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях.  
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной значимости 

основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул 

неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и 

тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для 

объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, которая включает: 

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

однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 
реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, 

раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в 

растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

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

связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

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

необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 

коррозия металлов, сплавы; 

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

постоянства состава, закон Авогадро; 
теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления о научных 

методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической системе (в малых 

периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия 

и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции; определять 

валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 
восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, водород, графит, 

алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том 

числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, 

алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV 

и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в 

зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ 

и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 
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7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) при 
изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах 

кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 

основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и 

железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять 

эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, правилами 

поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на 

живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 
12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать изученные 

вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных 

источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические 

знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными технологиями, 

основанными на достижениях химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе 

на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-популярная 

литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их 
превращениях и практическом применении. 

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область «Естественно-научные предметы» 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка. 

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

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 
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Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной 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 

возрастных особенностей обучающихся. 
 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного 

уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях 

сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том 

числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 
среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за 

состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области 

биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
Общее число часов, 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). 

 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по биологии. 

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечить 
достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных 

в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 
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деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

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

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 
сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической 
информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования, должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных 
видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

свои действия с другими членами команды; 

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

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

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

биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего образования 

 

 

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

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

(предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

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 

воспитания.  

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

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

уровне основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательный характер, главный 

результат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 
идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Содержание  программы  ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина 

своего Отечества), формирование исторической памяти. 

 Целями изучения учебного предмета ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры (единого 

культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации; 
формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и 

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

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и 

цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели  предмета ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования 

гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как основополагающих 

элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для достойной 

жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 
становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной 

идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представлений, 

полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков 

обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному наследию 

народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в истории 
и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности. 

  

Общее число часов, отведенных для изучения  ОДНКНР,  68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего образования 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 
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обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через 

представления об исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных 

ценностей в становлении российской государственности; 

2) гражданского воспитания: 
осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

3) ценности познавательной деятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

4) духовно-нравственного воспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории, овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы (логические 
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универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач (планирование); 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам 

народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской 

Федерации. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды деятельности 

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

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

Пояснительная записка. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основе требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных 

в федеральной рабочей программе воспитания. 
 Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, 

формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
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приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в 

разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного 

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

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 

структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются 

последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к 

инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной целостностью и 

организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями 

обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы.  

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне основного общего образования 

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС 

ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических 

смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям 

мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 
обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный 
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и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 
воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 
заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического 

отношения к природе воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая 

и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 
удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 
Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорные способности 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 

действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
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ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на 

основе образовательных задач и заданных критериев; 
использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: 

в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, 

развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 
суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 
подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 

деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания 

свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной 

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству  

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный рисунок; 

перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных 

способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных 

видах дизайна; о различных способах проектной графики; 
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2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с 

натуры предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 
воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; 

создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных 

предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 
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 предлагаются 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, 

формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 
ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

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

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

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

коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 
Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт эмоционально-

эстетического переживания;   

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития музыкального искусства, 

условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на 

человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание уважительного 

отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства, 

освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, 
осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и 

навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, аналитической, 

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

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

опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 
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использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

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

вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как 

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций 
региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего образования и непрерывность 

изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  
модуль № 7 «Духовная музыка»;  

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

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

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые может использовать 

в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

«вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 
осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 
конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 
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стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии; 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

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

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 
овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты освоения программы на уровне основного общего образования 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 
познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и 

других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового наблюдения-

исследования. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и 

творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 
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музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, слухового 

исследования. 

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

учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, 

театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 
Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального 

мышления. 

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

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 
значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 

элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный 
тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его 

на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части 

творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности 

музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и 

в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и 

жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать особенности творчества 
народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 

народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 
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объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-

театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, 

азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным 

традициям; 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их 
состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого 

вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) 

или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения. 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

Пояснительная записка. 

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 
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управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, 

являются ФГОС ООО и концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачами освоения  программы технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

 Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) учебного 

материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные 
образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные.  

Инвариантные модули программы по технологии 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям. Основные 

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную 

область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, 

знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших 

данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  
Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне основного 

общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по единой схеме: 

историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения технологий, а 

также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого 
будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения графической 

информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью 

тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками 

чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки 

чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, а также 

продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 
Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, и отдельными 

темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год 

обучения. 

Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. 

Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей роботов 

интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные 
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знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

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

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса 

технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 
технологий. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, 

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

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в инвариантных 

модулях; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, 

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

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 

сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

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

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в инвариантном модуле 

«Производство и технология». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в 

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

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

Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образования 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 
6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, 
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потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты освоения технологии на уровне основного общего образования 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 
инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её 
достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
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в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной 

проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой технологией. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трендов 

технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных 

систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития 

Российской Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых 

технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями правил 

выполнения графической документации; 
5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета "Технология". 

 

Организация самостоятельно определяет последовательность модулей и количество часов для освоения 
обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с учетом возможностей материально-технической базы 

Организации). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, физическая 

культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

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

по физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  
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Программа имеет модульную структуру.  Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы 

по решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 
Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

ГТО), активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» разрабатан учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого класса 

предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям 

обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 
предмета и представлены по мере его раскрытия.  

 Общее число часов, отводимое на освоение физической культуры на уровне основного 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 часа (2 часа в неделю). На модульный блок «Базовая 

физическая подготовка» отводится 170 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне основного общего образования 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции 

и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 

вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и 
физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 
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содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 

тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

 

Метапредметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских 

игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 

приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака;  
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции 

выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма.  
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 

стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 

внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 

подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 
обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей 

с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 

сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя 

и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 
ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 

команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной 

травмы.  

 

Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего образования. 
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1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные программы 

оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с соблюдением правил 
техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение пострадавших, 

проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных 

кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, наблюдение за 

динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование в игровой и 

соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета "Физическая 

культура". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета "Физическая культура" (с учетом возможностей материально-технической 

базы Организации и природно-климатических условий региона). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО.  

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

 В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности 

её избегать → при необходимости действовать». 
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 
помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 
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природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие. 
Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

 ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 
 Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного 

поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 
Общее число часов, отведенных  для изучения ОБЖ в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за 

счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

 

Организация самостоятельно определяет последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 

которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
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знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 
3) духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни; 
5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
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окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 

с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Метапредметные результаты освоения программы ОБЖ на уровне основного общего образования 
В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою 

точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам исследования; 
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 

устанавливать причинно-следственные связи; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

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

сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся. 
     У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с 

форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, 

уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать 

различие и сходство позиций других участников диалога; 
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм 

(часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую 

точку зрения, договариваться о результатах); 
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего 

решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности 

жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 
поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 
террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
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10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 
сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть, по возможности избегать, 

действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба 

имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, 

химические, психологические, социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое 

оборудование, бытовая химия, медикаменты); 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в 

быту; 
распознавать ситуации криминального характера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных 

системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 
безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать 

первичные средства пожаротушения; 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, 

воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и 

иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного 

характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, 
подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного 

происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, 

грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов; 
эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого развития 

общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 
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(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); 
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 
знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

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

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 

питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и 

иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых 

могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в 

том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодёжных 

увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные риски и угрозы 

при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения в Российской Федерации; 
объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 
помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 
владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 
информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

            
РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  КУРСОВ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности в полном объеме содержатся 

в приложение №1 к ООП  НОО МБОУ  СОШ №4 

 

Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Разговоры о важном» 

Срок реализации :  5 лет 

Курс внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» направлен на развитие  ценностного отношения школьников 

к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на 

формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для         конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Ведущая форма деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также формами организации 

учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с 

аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия.   

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими ценностями, осмыслением 

исторического опыта,формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре 
здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока для обучающихся для 5—9 

классов по 34 часа в год. Ответственными за организацию и  п роведение внеурочных занятий «Разговор ы о 

важном» являются классные руководители. 

   

 Необходимым условием жизни современного гармонично развитого человека являются богатство  внутренней 

духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный  потенциал и эстетический 

вкус. Кроме формирования творчески направленной личности, кружки предоставляют школьникам возможность 

самовыражения. Реализация программ помимо обычных занятий  предполагает проведение концертов, выставок, участ» 

ие в конкурсах, организацию школьных праздников.   

 
    Система  внеурочной  занятости школьников педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, социально 

полезной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеурочной занятости: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт больший 

воспитательный эффект. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «На Севере- жить» 

Срок реализации :  5 лет 

Программа курса внеурочной деятельности «На Севере – жить!» разработана в соответствии с требованиями обновленных 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

 

 Актуальность программы «На Севере — жить!» состоит в том, что она является комплексным средством в деле воспитания и 

образования учащихся, и в тоже время действенным в силу своей демократичности и гуманности.  Изучение родного края 

учащихся является актуальной для их всестороннего развития, занимает важное место в общей системе обучения учащихся и 

остается педагогически целесообразной. Более чем столетний опыт России в применении краеведения в обучении 

подтверждает актуальность и педагогическую целесообразность - краеведческих программ и этой формы деятельности 

учащихся. Краеведческая деятельность детей способствует выполнению этих задач и является весьма актуальной для нашего 

времени, для современных детей и их родителей.  
 

Новизна программы состоит в том, что при реализации содержания программы расширяются знания, полученные при 

изучении школьных курсов окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, формируются 

межпредметные связи. Важное место отводится практической деятельности учащихся, а также профориентационной работе. 

В результате освоения программы, учащиеся смогут применять приобретенные знания и умения для: самостоятельного 
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знакомства с историко-культурными объектами города Мурманска и Мурманской области; оценки их культурной и 

исторической ценности; поиска нужной информации о родном крае, о людях, внесших вклад в развитие и историю города и 

области.  

 

Цель: развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству 

природы Мурманской области, её истории, культуре, и с уважением — к жителям края, знающего и любящего свою область. 

Воспитание гражданина России, гражданина Мурманской области.  

 
Задачи:  - развитие у обучающегося ценностного отношения к Мурманской области, как к малой родине, ее природе, 

экономике, культуре, людям; -  формирование мотивации для продолжения образования и для участия в социально-значимой 

деятельности на благо региона;  - развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  - формирование интереса 

к познанию, в том числе себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; -  формирование гражданской позиции, готовности 

к активному участию в жизни региона;  - формирование готовности обучающегося к личностному и профессиональному 

самоопределению с учетом социально-экономических  особенностей Мурманской области.    

 

 Цель программы: формирование у школьников географокраеведческой культуры, системы знаний о своём крае, традициях, 

воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к Мурманской области как к составной и неотъемлемой части 

Российской Федерации. 

 

Разноуровневый подход позволяет выделить в изучении курса три уровня: областной, районный и местный, приоритет 
направлен на районный и местный уровень. Экологический подход основан на изучении загрязнения окружающей среды 

хозяйственной деятельностью человека и влияния на его здоровье, а также пути решения создавшихся проблем.   

 

Формы организации занятия:  беседа, деловая игра, экскурсия, круглый стол   

Реализация курса внеурочной деятельности «На Севере — жить!» осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

 

На реализацию содержания программы курса внеурочной деятельности «На Севере — жить!» согласно учебному плану 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4  отводится 170  часов, в т.ч.: 5  класс – 34 часа; 6  класс – 34 часа; 7  класс – 34 

часа;  8  класс – 34 часа, 9 класс- 34 часа.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Билет в будущее» 

Срок реализации :  4 года 
Один час в неделю  в 6-9 классах отводится на профориентационное занятие прогшраммы ВУД«Билет в 

будущее».  

Цель курса: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций Занятия направлены на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся, им целесообразно отводить один академический час 

(далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Программа  обеспечивает  информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом   имеющихся   потребностей   в профессиональных 
кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) заменена на региональный  компонент. 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

«Функциональная грамотность» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным на- правлениям 

функциональной грамотности . 

Основной целью курса является формирование функци- онально грамотной личности, ее готовности и 
способности 

«использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 

и социальных отношений». 

 

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочных . 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной компе- тентности и креативному 

мышлению) . В рамках каждого на- правления в соответствии с возрастными особенностями и ин- тересами 
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обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

пробле- мы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, 

приобретенных на раз- личных предметах, для решения жизненных задач, формиро- вание стратегий работы с 

информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления . 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 клас- сов  

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением за- нятий 1 раз в неделю . 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность 

и самостоятель- ность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и 
исследовательскую деятельность, дело- вые игры, организацию социальных практик . Таким образом, 

вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, 

расширить зоны по- иска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои 

связи с окружающими, свое место среди других людей . В целом реализация программы вносит вклад в 

нравственное и социальное формирование личности . 

Методическим обеспечением курса являются задания разра- ботанного банка для формирования и 

оценки функциональной грамотности, размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, 

https://fg .resh .edu  .ru/),  портале  ФГБНУ  ИСРО РАО (http://skiv .instrao .ru/), электронном образовательном 

ресурсе издательства «Просвещение» (https://media .prosv .ru/ func/), материалы из пособий 

«Функциональная грамотность . Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещеие. 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Умники и умницы» 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Наглядная геометрия» 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

«Час чтения» 

Программа курса внеурочной деятельности «Час чтения» разработана на основе требований ФГОС  ООО к 

результатам освоения  программы  формирования УУД ООП ООО МБОУ СОШ №4 г. Апатиты.  Курс 

ориентирован на достижение метапредметных  результатов освоения программы «Литература» ООП ООО  
МБОУ СОШ №4 г. Апатиты 

Цель  курса «Час чтения»: научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить; научить активно 

слушать, чтобы расслышать сказанное. 
Задачи: познакомить ребёнка с существованием словесного искусства как неотъемлемой части жизни 

каждого человека, приучить к постоянному общению с таким искусством, воспитать чувство слова, вызвать 

интерес, любовь и тягу к книге. 

Программа предусматривает проведение занятий в течение 5 лет в 5 по 9 класс по 1 разу в неделю( 34 часа 
ежегодно). После каждого занятия предусматривается творческая работа, которая оценивается учителем.  
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

 «Школьный театр» 

Программа кружка «Школьный театр» составлена на  основе ООП ООО МБОУ СОШ №4, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта  и предназначена для  организации общеразвивающей 

деятельности школьников 5 классов . 

Цель программы: 

Приобщение детей к искусству, развитие личности обучающегося, способного к творческому самовыражению 
путем вовлечения в театральную деятельность.  

 Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с историей театра; 

- совершенствовать грамматический строй речи, его звуковую культуру, монологическую и диалогическую 

формы речи, эффективное общение и речевую выразительность; 

- формировать основы исполнительской, зрительской и общей культуры; художественно - эстетический вкус.  

Развивающие:  

- прививать эмоциональное, эстетическое, образное восприятие; 

- укреплять познавательные интересы через расширение представлений о - видах театрального искусства; 

- совершенствовать коммуникативные и организаторские способности воспитанника; 

- повышать уровень взаимоотношений между обучающимися и педагогом. 

http://skiv/
http://skiv/
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Воспитательные: 

- прививать чувство патриотизма, любви к Родине, ответственности за порученное дело; 

- формировать социальную активность личности обучающегося; 

- укреплять волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и 

поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и 

человеку; 

- повысить восприятие, исполнительства и творческого самовыражения, пластической культуры и 

выразительности движений.  
Формы и режим занятий, возраст занимающихся 

Основная форма обучения – очная, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»), групповая. Основная форма обучения фиксируется в учебном плане. На занятиях 

применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Количество обучающихся в группе: 21 человек, возраст занимающихся 10-11 лет. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество учебных часов в год: 34 часа. 

  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные  игры» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана на основе требований 

ФГОС к планируемым результатам освоения предмета «Физическая культура» ООП ООО  МБОУ СОШ № 4 г. 

Апатиты. Программа ориентирована на достижение учащимися метапредметных и предметных результатов освоения 

предмета «Физическая культура». 

Программа курса  составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

МБОУ СОШ № 4. Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, 
отличной друг от друга по характеру и объему. При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 

учащихся. Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными целями 

занятия. 

Цель  курса внеурочной деятельности создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий волейболом, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных детей. 

Задачи курса внеурочной деятельности  

Образовательные: 

- обучить учащихся техническим приемам волейбола; пионербола, баскетбола, флорбола 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической культуры и спорта – спортивные 

игры (волейбол); 
- обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

- научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества. 

- способствовать повышению работоспособности учащихся, 

- развивать двигательные способности, 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового досуга; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 
- способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели. 

- воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны. 

Возрастные категории  дети  11-16 лет 

Программа рассчитана на освоение в течение 1 года- 34 часов. Продолжительность учебных занятий 1час в неделю 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности    

« ОФП» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» разработана на основе 

требований ФГОС к планируемым результатам освоения предмета «Физическая культура» ООП ООО  МБОУ СОШ № 

4 г. Апатиты. Программа ориентирована на достижение учащимися метапредметных и предметных результатов 

освоения предмета «Физическая культура», Программы развития УУД. 
Программа «Общая физическая подготовка» составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры в МБОУ СОШ № 4. Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной 

деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему. При планировании занятий учитываются индивидуальные 
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особенности учащихся. Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными 

целями занятия. 

Цели и задачи: 

1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

2. Развитие двигательных (координационных) способностей. 

3. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

4. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять 

их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 
5. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и процессов и свойств 

личности. 

Курс рассчитан на учащихся основного общего уровня образования для 5-9 классах  по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов для реализации программы  для 5-9 классов по 1часу в неделю - 34 часа. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

  «Хоровое пение» 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» («Музыка»), учитывает 

практический опыт образовательных организаций, осуществлявших исследовательскую и 

экспериментальную работу по данному направлению эстети- ческого воспитания1. 

Программа «Хоровое пение» предназначена для организации  внеурочной деятельности 

обучающихся основного общего образования (5-8кл.). Допускается расширение сферы её 

применения также на уровень среднего общего образования при наличии соответствующих 

потребностей обучающихся и запросов от родителей (законных представителей) обучаюшихся 

10—11 классов. 

Хоровые занятия проводятся во второй половине дня. Частота и регулярность занятий — по 1 ч. 

1раз в неделю. Основное содержание занятий — пение, освоение соответствующих 

теоретических и практических умений и навыков, концертно-исполнительская деятельность. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум по физике» 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Практикум по физике» составлена   в   соответствии   с   

требованиями   к    результатам освоения образовательной программы основного общего образования по физике, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. В 

программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

• освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использованием физических моделей, творческих и 

практико  ориентированных задач; 

• освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современных 

достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки. 

Учебный курс предназначен для учащихся 7 классов и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов физики. Курс рассчитан на 34 часа. В рамках данного курса 

рассматривается ряд задач повышенной сложности, не рассматриваемых в рамках уроков физики, методы решения 

задач повышенной сложности. Основными методами работы являются проблемные и частично-поисковые, 

предпочтение отдается коллективным формам организации учебной деятельности обучающихся. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
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«Практикум по русскому языку» 

Рабочая программа внеурочного курса «Практикум по русскому языку» учебного предмета «Русский 

язык» (предметная область «Русский язык и Литература») на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта (ФГОС ООО) для 

обучающихся 9-го класса МБОУ СОШ №4  

Внеурочный курс «Практикум по русскому языку» обеспечивает удовлетворение индивидуальных 
запросов обучающихся, развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы, совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Внеурочный курс «Практикум по русскому языку» направлен на освоение учащимися навыков 

работы с текстом. Понимание текста требует нравственно- интеллектуальных усилий и может быть 

достигнуто в процессе «диалога с текстом». Сам процесс «общения» с текстом — это учебная деятельность, 

когда духовно-нравственное становление личности постепенно происходит как часть самого обучения, 

приобретения тех знаний, умений. Процесс понимания текста, его интерпретация учеником — уже 

творчество. 

Актуальным становится умение сокращать текст до минимума информации без ущерба для смысла. 

В программах основной школы по русскому языку на отработку этих навыков отведено 
минимальное количество времени, а некоторые темы и термины не включены в программу средней школы 

(например, определение микротем). 

Владение работой с текстом, умение понимать информацию во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Данный курс неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Данная программа внеурочного курса для 9 класса разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. 

Цель курса – научить девятиклассников анализировать содержание и лингвистические компоненты текста, 

структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст. 

Задачи изучения элективного курса: 

• помочь школьникам подняться на новую ступень речевой культуры, научиться более осознанно и 

свободно пользоваться богатствами родного языка для передачи своих мыслей и чувств; 

• работать не только над обогащением словаря учащихся, но и над увеличением подвижности того запаса 

слов, которым владеет ученик в данный момент; 

• соблюдать совокупность требований к правильной и хорошей речи; 

• развивать речевое чутьё, гибкость и смелость мышления, вызвать стремление быть вдумчивым и 

проницательным читателем; 

• формировать умение мыслить творчески, рассуждать логично, доказательно, с опорой на анализ текста 

художественного произведения или жизненный опыт; 

• формировать собственный письменный стиль каждого ребёнка; 

• выявлять творческие способности у каждого школьника; 

• помочь ребёнку преодолеть комплексы, справиться со своими коммуникативными проблемами, 

развивать речь, память, внимание, способствовать становлению характера, умению побороть себя и 

свои пороки; 

• помочь ученикам раскрыть красоту и богатство русского языка, показать им его многообразные 

возможности, приучить обучающихся вдумчиво относиться к слову и побудить к созданию собственных 

творческих работ. 

• научить применять обобщённых знаний и умений при анализе текста. 

Программа внеурочного курса «Практикум по русскому языку» рассчитана на 34 учебных часа  при 34 

учебных неделях. 

Для реализации программы используются учебники и учебные пособия для учителя и обучающихся: 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум по математике» 

 

Рабочая программа  учебного курса для учащихся  9 классов «Практикум по математике» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения предмета «Математика» ООП ООО МБОУ СОШ №4 

г. Апатиты. Программа направлена на достижение учащимися  основной школы планируемых результатов по 
математике. 

   Программа курса  предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в базовый курс  математики 

основной школы, но необходимы при дальнейшем ее изучении, при сдаче экзамена за курс основной школы (особенно 

в форме ЕГЭ). Появление задач, решаемых нестандартными методами, на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их 

помощью проверяется техника владения формулами элементарной математики, методами решения уравнений и 
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неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень логического мышления учащихся и их 

математической культуры. 

           Геометрия - наиболее уязвимое звено школьной математики. Это связано как с обилием различных типов 

геометрических задач, так и с многообразием приемов и методов их решения. Как показывает практика, геометрические 

задачи вызывают наибольшие затруднения у учащихся.  Большинство геометрических задач требуют применения 

разнообразных теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при определенном 

расположении фигуры, применение комплекса различных формул. 

    Многообразие нестандартных задач охватывает весь курс школьной математики, поэтому владение приемами  
их решения можно считать критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня математического и 

логического мышления. 

Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания, подготовиться для дальнейшего 

изучения математики, научиться решать разнообразные задачи различной сложности. 

Учителю курс поможет наиболее качественно подготовить учащихся к математическим олимпиадам, сдаче ГИА 

и экзаменов при поступлении в вузы.  

Цели курса:  

   • формировать у учащихся умения и навыки по решению нестандартных задач; 

   •изучение курса предполагает формирование у учащихся интереса к предмету, развитие их математических 

способностей, подготовку к ГИА и к дальнейшему обучению в 10-11-х классах или в колледже; 

   •развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащихся; 

   •создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

Задачи  курса: 

• вооружить учащихся системой знаний и умений  по решению нестандартных задач; 

• сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач различной сложности; 

• подготовить учащихся к ГИА; 

• формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 

• формировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 

• формировать умения и навыки исследовательской работы;  

• способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

• способствовать формированию познавательного интереса к математике. 
В  плане  внеурочной деятельности школы на изучение курса «Практикум по математике в 9 классе отводится 34 

ч из расчета 1 ч в неделю. Программа учебного курса предполагает знакомство с теорией и практикой рассматриваемых 

вопросов: 7 часов лекций и 27 часов практических занятий. Содержание курса состоит из восьми разделов, включая 

введение и итоговое занятие..  

В процессе изучения данного курса предполагается использование различных методов активизации 

познавательной деятельности школьников, а также различных форм организации их самостоятельной работы.  Курс 

составляет часть учебного плана. 

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности    

«Практикум по географии» 

        Рабочая  программа «Практикум по географии» для 9 классов разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения  предмета «География» основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №4 г. Апатиты, с учетом содержания   предмета, входящего в структуру ООП.  

Цели и задачи курса. 

Основными целями курса являются: 

- обеспечение качественной подготовки учащихся к сдаче экзамена по географии за курс основной школы; 

- ориентирование учащихся в выборе соответствующего профиля на старшей ступени обучения с перспективой сдачи 

выпускного и вступительного ЕГЭ по географии. 

При изучении данного курса  решаются следующие задачи: 

- повторить теоретические основы курса географии; 
- повторить географическую номенклатуру, основные географические термины и понятия; 

- отработать практические навыки и умения; 

- научить анализировать природные, экономические и социальные явления; 

- упорядочить, структурировать знания учащихся по курсу географии, восполнить имеющиеся пробелы; 

- познакомить учащихся с основными правилами оформления экзаменационных работ, с разными типами заданий. 

Общая характеристика куцрса 

Введение в учебный план данного курса на сегодняшний день достаточно актуально. В настоящее время форма 

сдачи экзамена по географии в 9 классе имеет свои особенности – это тестирование в формате ОГЭ. Чтобы успешно его 

сдать, учащимся необходимо понять принцип сдачи такого экзамена. Особенно это важно для тех, кто решил 

продолжить образование в 10 – 11 классах. Но необычная форма экзамена вызывает затруднения у учеников большим 

разнообразием заданий разного уровня сложности и объемом тех знаний и умений, которыми должен владеть 

учащийся. Данный курс уделяет особое внимание как практической подготовке учащихся, так и более глубокому и 
системному усвоению теоретического материала. 
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Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе пространственные представления 

формируются комплексно на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. Программа обобщает 

материал курса географии за 8 – 9 классы.  

Данная программа необходима для подготовки к ОГЭ по географии, для ориентации учащихся в выборе 

соответствующего профиля на старшей ступени обучения. 

Место учебного курса «Практикум по географии. 9 класс» в учебном плане. 

Курс «Практикум по географии» в основной школе изучается с 8 по 9 класс. На изучение курса отводится в 9 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 
Программа является частью методической системы географического образования школьников и системы непрерывного 

географического образования. 

В данном курсе выделяется время на повторение теоретического материала, и на выполнение практических заданий. 

Количество часов для теории и практики можно изменять в зависимости от потребности учащихся. В конце курса 

возможно проведение итогового занятия с выполнением тренировочного тестирования по блокам вопросов, изученных 

в течение учебного года.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Пожарно-прикладные виды спорта» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

 «Первая помощь» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Оказание первой помощи»  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к результатам освоения предмета ОБЖ ООП ООО  МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты. Программа 

курса направлена на достижение учащимися планируемых результатов освоения предмета ОБЖ и Программы развития 

УУД  ООП.   Программа предназначена для подготовки учащихся к оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

  

Цель курса:  
-научится правильно действовать в первые секунды после обнаружения пострадавшего, чтобы сохранить ему жизнь до 

прибытия врачей, правильно оказать первую помощь и себе, и товарищу, и другим, кто будет в ней нуждаться; 

 - создание условий для овладения учащимися основными медицинскими понятиями и терминами, учить применять их 

на практике, 

 - формирование интереса к профессиям, связанным с медициной, 

 - формирование здорового образа жизни. 

 

Задачи курса: 

знать содержание и объем первой помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях, порядок 

выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на транспорт, правила личной и 

общественной гигиены; 
уметь оказывать первую помощь пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях, выработать у себя 

психологическую устойчивость к стрессовому воздействию факторов различных чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

выработать навыки, развить способности управления своим психологическим состоянием. 

Курс рассчитан на на 1 год – 34 часа. Недельная нагрузка – 1 чвс. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования 

Целевой раздел программы формирования УУД 

Цель Программы: 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся должна 

обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 
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конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

Содержательный раздел  программы формирования УУД 

 

 

2.2.1. Взаимосвязь универсальных учебных действий 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, курсам и модулям  рабочие программы (далее – РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

-как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

-в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
-в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах по отдельным 

предметным областям 

 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи. 
Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 

проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 
Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, представленную в 

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

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 
языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и 

последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, 
презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать 

их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого общения, 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
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эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации  и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 
иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, 

разные типы высказывания. 

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

другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных 

и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 
тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных 

формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

165.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по 

началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 
Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы 

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

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных информационных 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 
стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 

плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 

выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы. 
Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи). 

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

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 
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Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы. 

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

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 
действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на 

свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и 

символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 
представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

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

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 



105 

 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; 

отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов (групп) веществ, к 

которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение 

выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-
популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 
нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественнонаучной 

грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 
Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана естественнонаучного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана 

изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественнонаучной 

задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественнонаучной 

проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические 

отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
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Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 

виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность 
малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 
наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

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

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том 

числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
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Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу 

с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и 

нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

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

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося 
их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

2.2.2.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), которая должна быть 
организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД  обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обучающихся научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся комплекса 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные 

погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 
или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, предполагающие 

не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), 

выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде 

конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 
составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, 

которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе  и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 
содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности 

Учебное исследование выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 
мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 
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Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

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

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Организация УИД в рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

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

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих форм 

предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 
научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление проектной деятельности (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); 
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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 

Также, как и при организации учебных исследований на уроках, связаны с тем, что учебное время ограничено и 

не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

 С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 

проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного 

обучения). 

 В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

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

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

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности  

Так же, как и при организации учебных исследований вне уроков, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

следующих направлений учебного проектирования: 
гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 
практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная постановка и 

другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта 

является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 
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устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

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

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационный раздел программы формирования УУД 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

формирования УУД. 

C целью реализации программы формирования УУД в образовательной организации создана рабочая группа, 
реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование УУД на 

основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 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 обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования, в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 
организация и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и педагогами-психологами по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными представителями) по 

проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию УУД у 

обучающихся на сайте образовательной организации.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам  образовательная организация на регулярной основе проводит методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 При обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, может 
изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, 
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в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  
Целевой раздел программы воспитания учащихся  на уровне основного общего образования 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
         Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Цель воспитания  и социализации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

         Задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции  коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, муниципалитета, региона; 

3) организовать полезную развивающую  занятость школьников вне уроков:  вовлекать школьников в объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, дополнительного образования,  реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьных уроков и внеурочной работы по предметам, поддерживать  

реализацию на уроках воспитательной компоненты;  

5) инициировать и поддерживать деятельность общественных  объединений и организаций школьников, органов  

ученического самоуправления,  как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать воспитательный потенциал музейно - 

поисковой работы; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками через установление социального патнёрства с 

организациями, предприятиями и учреждениями, в том числе  используя возможности  кадетского образования; 

8) организовать правовое воспитание, обеспечивать формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития и социализации  детей; 

10) создать оптимальные условия организации  воспитывающей деятельности  для достижения личностных 

результатов  освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Конкретизируя  общую  цель воспитания и социализации школьников применительно к возрастным 

особенностям  учащихся на  разных уровнях общего образования,   можно  выделить  следующие целевые  приоритеты 

и  планируемые результаты воспитания на определённых этапах  школьного образования: 

Подростковый возраст - уровень основного общего образования ( 1 ступень: 5 – 7классы, 2 ступень: 8 - 9 классы) 

 Целевой приоритет: создание благоприятных условий для присвоения нравственных ценностей и социальных 

норм, формирования нравственного поведения в ходе  совместной деятельности и  выстраивания социально значимых 

отношений.  

Планируемые результаты воспитания и социализации:   
Сформированные  позитивные ценностные ориентации по отношению: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1.гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 
2.патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3.духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

4.эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5.физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6.трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7.экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8.ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования: 

1. Гражданское воспитание: 
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знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 
выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  
принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

4. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 

форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 
ситуациям. 

6. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

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

применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 
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 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

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

выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

7. Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества; 
сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

8. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Школа ведёт свою историю с 1934 года, когда в поселке совхоза «Индустрия» в деревянном бараке  была открыта  

первая школа. В 1935 году школа переехала в новое двухэтажное каменное здание по адресу: ул. Кирова, д.4. В 70-ых 
годах школа была переименована в Среднюю общеобразовательную  школу №4 г. Апатиты. В 1989 СОШ №4 переехала 

в новое здание по адресу: ул. Жемчужная, д. 38., где функционирует по настоящее время. 

В связи с удаленностью и обособленностью микрорайона Старые Апатиты, отсутствием учреждений 

образовательной инфраструктуры школа выступает в роли культурно – образовательного центра местного сообщества, 

с 2008 года имеет статус «Социокультурный центр микрорайона».  

В школе создана широкая сеть объединений для занятости учащихся после уроков: функционирует 28 

объединений внеурочной занятости по направлениям:  общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, 14 объединений дополнительного образования естественно - научного, 

технического, социально - гуманитарного, художественного, физкультурно – спортивного направлений. На договорных 

условиях с организациями спорта и дополнительного образования в школе функционирует 3 спортивные секции, 2  

творческих объединения. На договорных условиях с приходом  

Храма Иверской Иконы Божией Матери  по программам детских воскресных православных  школ  в специально 
оборудованном классе  работает православный класс.   

       В школе   работают общественные объединения школьников, имеющие выборные органы  самоуправления 

учащихся: Кадетский совет «Кадетского братства», Совет СК «Добрыня»,  Совет ВПК «Вымпел. Спасатели»,  Совет 

волонтёрского объединения «Солнце в очках», Совет научного общества, Совет музея и группы «Поиск», Совет 

первичной организации  РДДМ  МБОУ СОШ №4. Возглавляет  и  регулирует деятельность объединений Совет 

учащихся школы.  

      Школьная группа «Поиск» и Совет музея с 1970 года осуществляют активную краеведческую,  исследовательскую, 

архивную, мемориальную работу в рамках создания музея «Боевой и трудовой славы». Хороший результат  в 

формировании гражданско - патриотических качеств школьников  достигается за счёт использования средств музейной 

педагогики: проведения уроков истории в школьном  музее Боевой и трудовой славы,  организации экскурсий по 

выставкам и экспозициям, участия  в поисковой и мемориальной работе, помощи ветеранам и детям войны, поездкам по 
местам боёв. 

        В  2015 году с целью  ранней профориентации учащихся образован первый кадетский класс по направлению 

«Спасатели».  В течение 5 лет  ежегодно ряды кадетских классов  пополняются новыми воспитанниками.  Для 

успешного воспитания,  социализации и профориентации кадетов разработана  и успешно реализуется программа 

кадетского воспитания, в которой органично соединены элементы духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового и профессионального воспитания. Среди кадетов нет правонарушителей и нарушителей 

дисциплины. Кадеты – организаторы и активные участники всех  воспитательных мероприятий и общественно- 

полезных дел.  

         С 2015 года в школе успешно функционирует научное общество учащихся, объединяющее  учащихся, 

стремящихся совершенствовать свои знания в разных  областях знаний, развивать свой интеллект, приобретать 
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начальные навыки и умения по организации и проведению научно-исследовательской работы.  Функционирование 

НОУ создаёт условия для самоопределения,  самореализации и профориентации учащихся, развития их 

интеллектуально- творческого потенциала , позволяет выявить одаренных и талантливых  детей.  За последние пять лет 

из  рядов  НОУ  вышло множество победителей и призёров интеллектуальных конкурсов с проектами и учебно-

исследовательскими работами. 

         С 2017 года школа является первичной организацией Российского ДвиженияДетей и Моложежи «Движение 

первых». Учащиеся и объединения школы принимают активное участие в интеллектуальных, творческих, общественно-

полезных, спортивных мероприятиях и конкурсах, инициируемых РДДМ. Общественные объединения – инициаторы  и 
непосредственные участники городских  волонтёрских социальных и гражданско - патриотических  акций, 

экологических операций и общественно-полезных дел в микрорайоне Старые Апатиты.  

         В школе  создана и успешно функционирует  система экологического образования.  С 2017 года 

реализуется целевая образовательная программа «Школа за экологию: думаем, исследуем, действуем». Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому просвещению и воспитанию учащихся, совместной деятельности 

педагогов и родителей по организации экологических акций, сложилась система внеурочной деятельности и 

дополнительного экологического образования.  

    В 2018 году  разработана и реализуется программа внеурочной деятельности для  учащихся начальной школы 

«Эколята – юные друзья природы». Программа  реализуется по двум направлениям: в 1-2 классах - познавательно-

экологическое  просвещение; в 3-4 классах – исследовательско – экспериментальный практикум.   

 С 2018 года школа -  участник всероссийского  социально - образовательного проекта «Эколята – молодые 

защитники природы».  Учащиеся принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках акции «Россия – 

территория  эколят –молодых защитников природы»:  ежегодно с 2018 года в региональных конкурсных мероприятиях 
праздника «Эколята – молодые защитники природы» ; в экологической  олимпиаде  «Эколята – молодые защитники  

природы» - 2020 г.,   в региональных конкурсах  Новогоднего праздника «Ёлки эколят – молодых защитников природы» 

- 2018 г., а в 2019 г. стали победителями данного праздника. 
   С 2020 года  школа активный участник регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник», 

направленного на раннюю профориентацию подрастающего поколения, повышению интереса детей и молодёжи к 

изучению Арктики. 

На протяжении 17 лет  успешно работает социально – психологическая служба, созданная для оказания  

социальной и психолого-педагогической помощи, профилактики  негативных проявлений в подростковой среде. В 

рамках деятельности СПС реализуются социально-профилактические программы: «Социальное и психолого-

педагогическое сопровождение школьников с проблемами в развитии», «Профилактика  употребления алкоголя», 

«Семья и школа» 
В 2017 году на базе СПС создана «Служба примирения»,   проводящая как профилактическую работу по 

конфликтологии, так и процедуры примирения по фактам конфликтов учащихся с,  другими учащимися, родителями 

или  педагогами.  

       Воспитательная система школы открытая. Она тесно связана с микро- и макросредой. В качестве микросреды 

выступает среда, освоенная школой (микрорайон, город в целом), а в качестве макросреды - общество в целом. В целях 

расширения образовательного пространства, консолидации образовательных усилий, организации систематического 

воспитательного взаимодействия школы, родителей, общества  организовано сотрудничество с  предприятиями, 

учреждениями и организациями муниципалитета и региона.  

Социальными партнёрами школы являются: 

Направление сотрудничества Предприятия и учреждения города 

Проведение массовых  

культурно- досуговых, 

интеллектуальных. творческих, 

спортивных. общественно-

полезных, социальных 

мероприятий; реализация 

сетевых  образовательных 
программ 

- Управление образования г. Апатиты 

- Образовательные организации г. Апатиты 

-  Организации дополнительного образования 

- Организации культуры 

- Спортивные организации 

Организация 

профориентационной работы,  

содействие трудоустройству 

подростков и молодежи 

 

- Апатитский центр занятости населения  

- Молодёжный социальный центр г. Апатиты 

- Библиотека семейного чтения микрорайона Старые Апатиты 

- Кировский филиал Фосагро 

-  АО «Индустрия» 
- Апатитский и Кировский филиалы МАУ 

- Кольский медицинский колледж 

- Апатитский политехнический колледж 
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Правовое воспитание, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

       

 

 

-   Молодёжный социальный центр г. Апатиты 

 -   ПДН Апатитско- Кировского отдела ВД 

- Апатитский КМК 

Организация экскурсионной 

работы  

 

- Кировский филиал Фосагро 

- Центр туризма и экскурсий «Другое измерение»  

- Молодёжный социальный центр г. Апатиты 

 
Духовно-нравственное 

воспитание 

- Мурманская и   Мончегорская православная епархия 

- ДК «Строитель» 

- ЦБС: Библиотека семейного чтения микрорайона Старые Апатиты 

 
Деятельность детских 

общественных организаций, 

интеллектуальных,  творческих 

и спортивных детских 

объединений: 

 

- Молодёжный социальный центр г. Апатиты 

- Дом детского творчества г. Апатиты  

-     Детские и юношеские  клубы и школы физической подготовки. 

- МБОУ СОШ №14 – координатор  муниципальных организаций РДДМ 

- ВПК «Вымпел. Полярные волки» 

- КФ  КНЦ    РАН 

- ПОСВИР 

Работа с родителями - Апатитская ТПМПК 

- Отдел опеки Администрации г. Апатиты 

- КДНиЗП  Администрации г. Апатиты 

- ПДН ОВД 

 
 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая   реализация  содержания воспитания школьников  представлена  в соответствующем модуле 

программы воспитания и социализации учащихся МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты:  

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль 2 . «Самоуправление»,  
Модуль 3. «Детские общественные объединения» 

Модуль 4. «Классное руководство»,  

Модуль 5.«Школьный урок»,  

Модуль 6. «Внеурочная занятость школьников»: 

- « Внеурочная деятельность», 

- «Дополнительное образование»  

Модуль 7. «Профориентация» 

Модуль 8. «Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

Модуль 9. «Кадетское образование»  

Модуль 10. «Музейно – поисковая работа» 

Модуль 11. «Добровольческое движение» 
 Модуль 12. «Работа с родителями».  

 

Модуль1.  Ключевые общешкольные дела 

        Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

       Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   Традиционным праздникам  и ключевым воспитательным 

делам принадлежит системообразующая роль, они концентрируют в себе совокупность воспитательных 

взаимодействий по различным направлениям  воспитания и развития, являясь связующим звеном всех компонентов  
школьной воспитательной системы. 

      Ключевые дела коллективно планируются, коллективно проводятся и коллективно анализируются. Срок подготовки 

к делу 2 недели. При подготовке КТД создаются временные органы самоуправления - Советы дела (школьный и 

классный) для планирования, проведения и анализа  мероприятия. 

 

Годовой цикл традиционных праздников,  

 ключевых   коллективных творческих дел 
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На уровне школы: 

Сентябрь: 

 Традиционные праздники: 

Праздник первого звонка. 

Посвящение в кадеты  

Общешкольное ключевое дело 

 Экологическа акция «Сдай макулатуру- спаси дерево» 

  Экологическая акция - всероссийский субботник «Зелёная Россия» 
Октябрь: 

 Традиционный праздник.  День учителя.   

 КТД. День стажёра. 7-11 классы 

Общешкольное ключевое дело.  

Эколого- социальная акция «Радуга добра» ( сбор пластиковых крышек) 

Ноябрь: 

Традиционный праздник. День матери: концерт, конкурсы семейного и детского творчества. 1-11 классы. Семейный 

конкурс «Минута славы». 

Общешкольное ключевое дело.  

Экологическая акция «Каждой пичужке - своя кормушка» 

Декабрь: 

Традиционные праздники:  
 «День рождения елочки»,   

«Здравствуй, Новый год» 

 Общешкольное ключевое дело 

Экологическая акция «Животные города – забота общая» 

Социальная акция к Дню инвалида « Тёплые носочки» «От сердца к сердцу» 

Фестиваль волонтёрских  групп и объединений к Всероссийскому Дню волонтёра 

Январь: 

Традиционный праздник.  Рождественский фестиваль. 

  КТД. Конкурс юных талантов «Звезды среди нас» – 1 этап 

Общешкольное ключевое дело 

Социальная акция  «Благотворительная рождественская ярмарка мастеров» 
Февраль: 

Традиционный праздник.  

День защитника Отечества: Фестваль солдатской  песни во 2-8 классах, Соревнования в многоборье «Буду в Армии 

служить» в 1- 5 классах, Спортивно-патриоитическая игра «Зарница» в  6- 8 классах 

 Общешкольное ключевое дело: командные игры на местности 

Игры «Школа  выживания» 

Март: 

 Традиционный праздник. 

 Международный Женский  день – 8 марта: концерты, конкурсы, выставки 1-11 классы 

 КТД. Конкурс юных талантов «Звезды среди нас» – 2 этап 

Праздник микрорайона 

«Масленица пришла, отворяй ворота»  

Апрель: 

Традиционные праздники: 

 «Светлая пасхальная седмица»: концерт, игры, конкурс творческих работ к Светлой Пасхе. 

«Кадетский бал» 

 Общешкольное ключевое дело Всемирный День земли:  

Экологическая акция «Чистый двор, чистый город, чистая планета» 

Конкурс творческих работ  «Сохраним планету» 

Май: 

КТД.  Вахта Памяти к Дню Победы: митинги памяти, вахта у знамени Победы,поздравление ветеранов ВОВ, 

обустройство захоронений , социальные и гражданские акции. 

Праздник микрорайона 

«Этот День Победы» 

Общешкольное ключевое дело 

Праздник «За честь школы»: чествование педагогов и школьников – победителей и призеров городских, региональных 

конкурсов, олимпиад, соревнований. 

Традиционные праздники:  

День славянской письменности 

Праздник последнего звонка  

 

На уровне классов  
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 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования чувства сопричастности 

каждого к жизнедеятельности школы путем организации самоуправления в классах: 

- На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и школьников начального 

уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

-На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления.  
- Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих общешкольное значение:  

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах и пр. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через  восприятие литературных 

произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями 

в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

На индивидуальном уровне  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него роле: организатор, 

участник, декоратор, зритель осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, 
даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных 

путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс на присуждение именных стипендий и премий 

Администрации г.Апатиты; Конкурс-приглашение на торжественное вручение паспортов Российской Федерации 

губернатором Мурманской области).  

 

Модуль 2 . «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через деятельность Совета лидеров классов, объединяющего  их для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей акций, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

                  

 Структура  школьного ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая конференция учащихся 

Совет 

Школьного  

музея 

Совет учащихся школы 

Кадетский 

совет  

Совет  

РДШ 

Совет 

ШСК 

«Добрыня 

Совет волонтёрского 

объединения  «Солнце 

в очках» 

Совет  ВПК 

«Вымпел. Юные 

спасатели» 

Совет дела - временный орган самоуправления 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 
 старост,  командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

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

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующее общественное поручение функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

На базе школы созданы и  функционируют  при активном взаимодействии следующие общественные объединения 

школьников: 

1. Первичная  организация Российского Движения Детей и Молодёжи 

2. ВПК «Вымпел. Юный спасатель»- первичная организация  всероссийского  патриотического объединения 

«Вымпел» 
3. Школьный Спортивный Клуб «Добрыня» 

4. Волонтёрское объединение «Солнце в очках» (экологические  отряды «ЮНЭк», «ЮнЭк», отряд социально-

патриотической направленности «Юный спасатель») 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через утверждение и последовательную 

реализацию демократических процедур: 

1.Выборы руководящих органов объединения,  

2. Подотчетность выборных органов общему сбору объединения;  

3. Ротацию состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

4. Организацию общественно - полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

5.клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

6. Сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

Совет учащихся  класса 

сектор здоровья 

и спорта 

 

сектор 

знаний 

сектор 

труда 

сектор 

информации 

сектор 

культуры 

Учащиеся  класса 

Лидер класса 
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проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

7. Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

8.  Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности 

с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

9. Участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Акции, операции, проекты социальной, общественно – полезной и культурной  направленности, организуемые 

детскими общественными объединениями. 

Мероприятия социального, общественно – полезного характера Организаторы  

Экологические акции: 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

«Каждой  пичужке - свою кормушку» 
      «Радуга добра» 

«Раздельный сбор вторсырья» 

Экологические операции: 

Всероссийский субботник «Зелёная Россия» 

 «Зелёное кольцо школы» 

«Чистый двор, чистый город, чистая планета» 

«Ёлочка» 

Волонтёрское объединение 

«Солнце в очках» 

РДШ 

Социально- экологическая акция «Радуга добра» 

Социальная акция к Дню инвалида  «Тёплые носочки» 

Гражданская акция «Сад Победы» 
Благотворительная рождественская ярмарка мастеров 

Социальный проект для детей –инвалидов «От сердца к сердцу» 

Экологический проект «51- нам здесь жить» 

РДШ   Волонтёрское 

объединение «Солнце в 

очках» 
 

       Международная акция «Марш парков» 

• интеллектуальная игра – викторина 

• посещение природоохранных зон 

• просветительская работа по проблемам сбережения природы 

Научное общество 

учащихся 

    Гражданская операция «Вахта Памяти», посвященная Дню Победы в  ВОВ    

• уборка воинских захоронений,  уход за могилой летчицы Е. Лобко 

• уход за памятником выпускникам школы 

•  участие митингах  памяти, в возложении венков,  

• Вахта памяти у знамени Победы 

• подготовка и вручение подарков ветеранам ВОВ труженикам тыла,  детям 
войны, живущим в  микрорайоне 

• гражданские акции: Свеча памяти, Журавлик Победы, Письма Победы, 

Бессмертный полк и пр. 

ВПК «Вымпел. Юные 

спасатели» 

РДШ . Совет музея боевой 

и трудовой славы, группа 

«Поиск» 

Проект «Школьный музей» 

• музейно-поисковая работа с архивами,  документами, экспонатами 

• работа Совета музея, подготовка и проведение экспозиций, выставок,  экскурсий 

РДШ, Группа «Поиск», 

Совет школьного музея 

 

Социальный  проект «Апатиты – город для жизни» ,  

• конкурсы фотографий, плакатов, социальной рекламы, рисунков по теме 

«Утилизация вторсырья» 

• организация раздельного сбора мусора 

• конкурсы  методических разработок по теме 

• участие в акциях по сбору  вторичного сырья, озеленению, помощи приютам 
бездомных животных 

Волонтёрское объединение 

«Солнце в очках», РДШ 
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 Социально ориентированные операции: 

      «Школьный портфель» 

• сбор канцелярских, учебных принадлежностей для детских домов и 

малообеспеченных обучающихся 

«Забота»  

• сбор теплых вещей, обуви, спортивной  одежды, игрушек, книг для детских 

домов, социального приюта, ГПД, малообеспеченных обучающихся 

Социально ориентированные акции: 

   «Декада SOS»  

• выпуск плакатов, листовок против наркотиков, алкоголя, распространения ВИЧ-

инфекции,  

• концерт творческих коллективов 

• дискотека «Только для некурящих» 

• акция «Сломай сигарету …». 

 

Общественно – полезные акции: 

«Чистый школьный двор»  

• уборка школьного двора,  спортивного стадиона, спортивного комплекса школы. 

«Зеленое кольцо» 

• озеленение и облагораживание  школьного двора. 
«Пешеход – на переход» 

«Водитель, притормози!» 

• выпуск и распространение листовок по БДД, профилактика травматизма на 

дорогах 

РДШ, волонтёрское 

объединение 

Социальный проект «Рождественский подарок малышу» 

• показ  концертов или спектаклей детском саду микрорайона 

• вручение малышам подарков, сделанных на уроках технологии 

• рассказ о праздновании Рождества 

РДШ 

Проект «Класс – территория здоровья»  

• Дни здоровья 

• Декады здоровья и спорта 

• Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам» 

• Соревнования «Русский силомер» 

• Спортивные турниры  

ШСК «Добрыня», РДШ 

Праздники микрорайона  РДШ, Кадетское братство, 

ШСК «Добрыня» 

 

Модуль 4. «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями, организует следующие виды воспитывающей 

деятельности: 

                                Воспитательная работа с классом 

 

Содержание, виды и формы  воспитательной работы  

классного руководителя с классом 

           Содержание воспитательной работы классного руководителя с классом  состоит из соответствующих разделов 

для обучающихся четырех возрастных категорий. Задачи воспитания, примерное содержание деятельности, 

рекомендуемые мероприятия разработаны с учетом психо – физиологических особенностей школьников данного 

возраста, учитывает их интересы и склонности. Планируемый результат отражает положительную динамику 
социального роста, уровень сформированности классного коллектива, уровень воспитанности учащихся. 

       Выбор задач, приоритетных направлений воспитательной работы с конкретной возрастной категорией 

происходит на основе ежегодного анализа и сравнения действительных результатов с планируемыми. 

       Главная особенность организации воспитательного процесса в классе – это системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания, саморазвития  и самовоспитания.  

        В каждом возрастном периоде происходит «прирастание» нравственных ценностей,  и на их основе в 

результате социально значимой деятельности  формируется  «гражданская позиция» (соответствующие 

поведенческие реакции школьников).  
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         Содержание воспитания младших подростков 10-12 лет 

Подпрограмма «Я и общество» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

нравственного 

самосознания и 

ответственности 

- обучение культуре 

поведения на основе 
управления собой 

Роль людей в жизни 

человека. Правила 

общения: этические, 

психологические, 

эстетические, 

гигиенические, правовые. 
Женственность и 

мужественность. Человек 

и его профессия. 

Интересы, способности и 

таланты. Права и 

обязанности подростка в 

обществе. 

Беседы: «Герои и антигерои», 

«Человек и обстоятельства», 

«Когда добро творит зло», 

«Возлюби ближнего своего» - 

мировые религии. 

Практикумы: «Как узнать каков 
человек на самом деле», 

«Составление эталонов 

поведения». 

Экскурсии на предприятия 

города. 

Уроки этикета – проигрывание и 

анализ ситуаций: дружба и 

этикет; сила и этикет; истина и 

этикет; счастье и этикет; удача и 

этикет; мода и этикет; деньги и 

этикет; труд и этикет. 
Тренинги и коммуникативные 

игры. 

Ведущие качества 

личности: 

- нравственность 

- ответственность 

- коллективизм 

- организованность 
- требовательность 

- Развитие рефлексии и 

толерантности 

- Умение подчиняться и 

руководить 

- Объективная самооценка 

и оценка окружающих. 

Подпрограмма «Я и школа» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

навыков культурного 

поведения в школе, 

взаимоподдержки, 

товарищества, 

дружбы. 

- воспитание любви к 

школе, уважение к ее 

устоям и традициям. 

- развитие навыков 
самоуправления, 

умения разумно 

сочетать личные и 

общественные 

интересы; 

- выработка 

потребности в 

самостоятельном 

пополнении знаний; 

ответственного 

отношения к учебному 
труду. 

Самоуправление в 

классном коллективе. 

«Кодекс чести класса». 

Школа не только дает 

знания, но и учит 

жизни. В школе 

формируется 

гражданин. Культура 

учебного труда. 

Необходимость знаний 
для нормальной жизни в 

современном мире. 

Наши традиции и 

правила. Интересы 

личные и коллективные. 

Беседы: «Мои права и обязанности 

в школе», «Кого мы 

называем…(добрым, честным) – 

введение правил. 

Ролевые игры: «Давайте говорить 

друг другу комплименты», «По 

каким правилам мы живем». 

Занятия-практикумы: 

«Составление кодекса класса», «Что 

такое «красивый поступок?», «Если 
товарищ в беде». 

Конкурсы: на лучшее поздравление 

с праздником, на лучшую 

стенгазету, на лучший репортаж из 

столовой, раздевалки, спортзала, с 

урока, с перемены. 

Организация классного 

самоуправления (выборы Совета 

класса); работа различных групп, 

комитетов, служб, союзов, пресс-

центра. 
Организация участия учащихся в 

предметных неделях, олимпиадах, 

конференциях 

 

Ведущие качества 

личности:  

- самостоятельность; 

- творческая активность; 

- устойчивая учебная 

мотивация; 

- постановка цели 

достижения успеха; 

- волевая регуляция 

поведения и эмоций; 
- умение пользоваться 

своими правами 

и выполнять обязанности; 

- умение дорожить 

временем; 

- уважение к труду 

окружающих, бережное 

отношение к школьному 

имуществу; 

- забота о слабых и 

младших; 
- умение подчиняться и 

руководить. 

Подпрограмма «Я и мое Отечество» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

представления о 

Родине как о месте, 

где человек родился 

и познал счастье. 

- знакомство с 

правами юных 
граждан страны. 

- воспитание чувства 

Человек – это часть 

своей Родины, 

гражданин и патриот. 

Защита Отечества – 

священный долг 

гражданина. Символика 

и атрибуты России. 
Русские традиции в 

прошлом и настоящем. 

Беседы: «Национальные 

особенности жизни людей»; «Твои 

гражданские права», «Человек и 

закон», «По страницам истории 

страны, «Великий и могучий 

русский язык», «Мои земляки». 

Встречи: с ветеранами ВОВ, 
участниками войн в Афганистане, 

Чечне, со специалистами в области 

Ведущие качества личности: 

- сознательное отношение к 

народному достоянию; 

- бережное отношение к 

природе; 

- верность традициям 

страны;  
- гордость и любовь к своему 

Отечеству. 
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национальной 

гордости: уважение к 

русской культуре и 

языку. 

Героические страницы 

прошлого и настоящего 

страны. 

Долг и обязанности 

людей по отношению к 

природе. Права и 

обязанности граждан 

России. 

права. 

Викторины, квесты: «Мой город», 

«История страны», «Азбука юного 

гражданина». 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

стихов «Люблю тебя, мой край 

родной». 

 

Основные понятия: 

гражданин, патриот, долг, 

интернационализм. 

Подпрограмма «Я и мое Я» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 
представлений об 

индивидуальности 

и особенностях 

своего «Я». 

- формирование 

положительной 

полового 

самосознания, 

позитивного 

отношения к 

здоровому образу 
жизни. 

- воспитание 

морально-волевых 

качеств 

- 

профессиональная 

ориентация. 

Саморегуляция – 
управление 

собственными 

психологическими и 

физиологическими 

состояниями и 

поступками. 

Человек в кризисной 

ситуации. «Человек 

воли», «Человек 

привычки», «Человек 

нравственный». 
Достоинство: 

проявление и развитие. 

Коррекция 

полоролевого 

поведения. 

Самовоспитание: 

содержание, способы. 

Профессиональный 

труд, как способ 

самовыражения. 

Способности и 

таланты. Здоровый 
образ жизни. Пагубное 

влияние на человека 

алкоголя, курения, 

наркотиков. 

Беседы: «Красота – это здоровье?», 
«Зубы и наше здоровье», «Уроки 

изменений», «Умей сказать нет», 

«Способности и профессия». 

Занятия-практикумы: «Если вам 

очень плохо», «Как быстрее 

выздороветь при наступлении 

болезни», «Как изучить свой 

характер». Восполнение карт 

самооценки. Составление эталонов 

поведения. Как вести личный дневник. 

Тесты по самопознанию: «Я – 
реальное», «Я – идеальное», «Познай 

себя», «Портрет». 

Тренинги общения и аутотренинги. 

Экскурсии на предприятия города. 

Дискуссии: «Счастье человека и его 

здоровье», «Суд над сигаретой» 

(алкоголем, наркотиками), «Режим дня 

в жизни человека». 

Спортивные праздники и 

соревнования. 

Ведущие качества личности:  
- организованность; 

- требовательность; 

- нравственность; 

- воля; 

- Умение управлять своими 

влечениями, желаниями, 

потребностями. 

Способность принимать 

мотивированное решение 

выхода из кризиса или 

конфликта. 
Культура мышления и речи. 

Подпрограмма «Я и моя семья» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- обучение навыкам 

общения в семье; 

- формирование 

уважение к членам 

семьи; 

- подготовка к 

выполнению 
социальных ролей: 

сына, дочери, брата, 

сестры. 

Отношения в семье: 

уважение, вежливость, 

верность, трудолюбие. 

Бережное отношение к 

семейным традициям. 

Семейные роли отца и 

матери, бабушки и 
дедушки, сына и дочери 

т.д. Преемственность 

поколений; уважение к 

старшим и забота о 

младших. Роль 

«близких» людей в 

жизни человека. Дружба 

и любовь. Правила 

общения в семье. Труд в 

жизни семьи. 

Беседы: «Без друга – сирота, с 

другом – семьянин», «Что значит 

заработать на свой хлеб?», «Что 

такое духовное богатство». 

Практикумы: «Как узнать, каков 

человек на самом деле», «Как 

рождаются слухи», «Составление 
эталонов семейного поведения», 

«Моя родословная». 

Ролевые игры: проигрывание и 

анализ ситуаций, связанных с 

общением в семье (с мамой, с 

папой, братом, бабушкой и т.д.) 

Конкурсы сочинений: «Моя 

семья», «Старший брат», «Я в 

ответе за младших в семье», 

«Семейные увлечения», «Труд 

моих родителей». 

Праздники: «Славим руки 
матерей», «Семейные традиции». 

Совместные спортивные 

Ведущие качества личности: 

- ответственность за родных и 

близких; 

- отзывчивость; 

- вежливость и деликатность; 

- трудолюбие, 

исполнительность и забота. 
 

Сформированность понятий: 

настоящий мужчина, 

настоящая женщина, 

настоящий сын, дочь. 
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мероприятия, вечера отдыха, 

экскурсии, встречи для 

откровенного разговора. 

Подпрограмма «Я и культура» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

значимости  

духовного мира в 

жизни человека; 

- воспитание чувства 

прекрасного; 
- развитие 

творческих 

способностей; 

умения различать 

прекрасное и 

безобразное. 

Культурный человек. 

Познание прекрасного в 

окружающем мире. 

Место искусства в жизни 

человека. Результат 

творчества человека – 
это материальные и 

духовные ценности. 

Виды творчества: 

научное, техническое, 

художественное и др. 

Культура человека. 

Нормы этикета: в 

общении, в одежде, в 

труде и отдыхе, в 

питании, в быту и т.д. 

Беседы: «Полчаса с искусством», 

«Музыка вокруг нас», «Великие 

люди в искусстве», «Лицо 

человека и его душа». 

Творческие конкурсы: талантов, 

исполнителей песен, чтецов, 
спектаклей, пантомимы, 

художников и т.д. 

Занятия-практикумы: «Сильный 

человек» - разыгрывание ситуаций 

(опоздали в школу; разговор с 

незнакомым человеком, разговор 

по телефону; если обижают 

слабого; в плохом настроении; вы 

извиняетесь за забывчивость и др.) 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Сильный 
поступок». 

Экскурсии и посещения: 

выставок, музеев, театров. 

Занятия в творческих коллективах 

по интересам. 

Ведущие качества личности: 

- эстетический вкус; 

- вежливость и деликатность; 

- творческое мышление; 

- саморегуляция своего 

поведения, эмоций и чувств; 
- творческое воображение; 

- устойчивая мотивация к 

занятиям творчеством; 

- умение видеть и различать 

прекрасное и безобразное в 

окружающем мире. 

 

Понятия, сформированные в 

этом возрасте: отзывчивость, 

вежливость, порядочность, 

долг, великодушие, гордость. 

Подпрограмма «Я и планета» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

представлений о 

культуре разных 

народов и стран мира, 

о разных способах 

социального 

устройства жизни; 
- воспитание 

уважения к 

собственностям, 

уважения 

национальных 

традиций других 

народов и наций; 

- формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающей среде 
как источнику 

радости и здоровья 

человека. 

Человек и природа. 

Глобальные 

экологические проблемы. 

Человек и экологические 

катастрофы. Народы 

мира: быт, культура, 

отношения. 
Ответственность человека 

за сохранение мира на 

земле. Нацизм, расизм, 

человеколюбие и 

интернационализм. 

Беседы: «Разные люди 

планеты», «Вокруг света – 

природа и человек», «Северные 

соседи». 

Игры и викторины: «По 

странам и континентам», 

«Маршрутами Колумба», «Хочу 
всё знать», «Презентация мира». 

Диспуты: «Я – житель планеты 

Земля», «Диалог с веком», «Кто 

виноват в том…». 

Экологические волонтёрские  

походы- экспедиции: «Поможем 

лесу», «Красная книга 

Мурманской области». 

Экологические  волонтёрские 

акции: «Зеленое кольцо», 

«Чистый воздух», др. 

Ведущие качества личности:  

- ответственность; 

- гуманность; 

- активная позиция в 

сохранении природы и мира 

на Земле; 

- интернационализм и 
человеколюбие. 

Содержание воспитания старших подростков 13-15 лет ( 8-9 классы) 

ПОДПРОГРАММА «Я И ОБЩЕСТВО» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

личного и 

общественного 

мнения по 

важнейшим 

проблемам жизни 

общества и 

Мечта человека о 

справедливом обществе. 

Память о заслугах 

героев. Роль личности в 

развитии общества. 

Материальное и 

духовное богатство. 

Беседы: «С чего начинается 

взрослость», «Если хочешь, чтобы 

тебя уважали», «Заповеди Библии», 

«Образ жизни». 

Практикумы: «Как вести себя в 

конфликтных ситуациях». 

Встречи с интересными людьми, 

Ведущие качества 

личности: 

 - гуманность; 

- справедливость; 

- милосердие; 

- терпение; 

- доброжелательность; 
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человеческих 

отношений; 

- формирование 

экономического 

мышления. 

Функции и интересы: 

личные и общественные. 

Мужские и женские 

взаимоотношения. 

Западная и восточная 

культура. 

политиками, государственными 

деятелями, деятелями образования, 

науки и культуры. 

Диспуты и дискуссии на темы: 

политика, нравственность; роль 

СМИ в нашей жизни; долг человека 

обществу и долг общества человеку. 

Тренинги общения и 

коммуникативные игры 

Уроки этикета: мужской этикет, 

женский этикет, болезни и этикет, 

природа и этикет, спорт и этикет и 

т.д. 

- организованность; 

- трудолюбие. 

Понимание ценности 

человеческой жизни, 

уважение человеческого 

достоинства. 

Подпрограмма «Я и школа» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- воспитание 

ответственности за 

поддержание школьных 

правил, традиций; 

- формирование навыков 

взаимопомощи, 

взаимоответственности, на 
основе самоуправления; 

- формирование навыков 

рациональной организации 

труда и отдыха; 

- отработка потребности в 

самостоятельном 

пополнении знаний 

Самоуправление в 

классном коллективе. 

Интересы личные и 

коллективные. Наши 

традиции и правила 

жизни. Права и 

обязанности учеников. 
Я и мое место в школе. 

Знания – основа 

дальнейшей жизни. 

Путь к успеху. Роль 

способностей и труда 

в жизни человека. 

Беседы: «Права и обязанности 

учеников», «Если хочешь, чтобы 

тебя уважали», «Контакты и 

конфликты». 

Организация волонтёрских 

общественно-полезных для школы 

дел, шефская помощь малышам, 
проведение школьных праздников, 

озеленение и др. 

Работа органов классного 

самоуправления. 

Участие  учащихся класса  в 

предметных неделях, олимпиадах и 

конференциях 

Проведение диагностики на 

профессиональную направленность 

личности. 

Тренинги и ролевые игры по 

проблемам взаимоотношений с 
учащимися и учителями. 

Анализ ситуаций: «Кто прав?», 

«Как поступить, если.. 

Ведущие качества 

личности: 

- ответственность; 

- контактность; 

- организованность; 

- целеустремленность; 

- требовательность к себе 
и окружающим; 

- воля и настойчивость. 

 

Сформированность 

понятий: коллективизм, 

эгоизм, нравственность, 

цинизм, право и 

обязанность. 

Подпрограмма «Я и мое Отечество» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый 

результат 

- воспитание чувства 

ответственности за 

будущее города, 

страны; 

- воспитание 

политической 

культуры; чувства 

интернационализма; 

бережного отношения к 

культурному, 

природному, 
историческому 

достоянию Отечества; 

- знакомство с 

гражданскими правами 

и обязанностями. 

Человек. Гражданин. 

Патриот. Символы и 

атрибуты города, 

области, страны. Долг 

гражданина. Охрана 

природы. Защита 

Отечества. Прошлое и 

настоящее Родины – 

традиции, события, 

герои. Гражданские 

права и обязанности. 
Ответственность 

человека за судьбу 

Родины. Природа 

Родины. Родной язык. 

Понятие 

соотечественника. 

Национальные 

особенности жизни 

людей. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Беседы: «Права гражданина и его 

обязанности», «Защита Отечества – 

священный долг», «Мой край: 

природа и люди», «Святыни Руси». 

Викторины: «Человек и закон», 

«История страны в лицах», «Мой 

город: вчера, сегодня, завтра». 

Литературные вечера: «Мой друг, 

Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы». 

Конкурсы плакатов, стихов, 
сочинений: «Земля – мой дом», 

«Отчий край». 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками других войн, 

интересными людьми и 

специалистами в разных областях, 

«Уроки мужества». 

Организация  волонтёрских 

социальных акций: «Забота», 

«Родничок», «Милосердие» и др. 

Ведущие качества 

личности: 

- высокая 

гражданственность; 

- сознательное 

отношение к народному 

достоянию и природе; 

- верность традициям и 

долгу гражданина; 

- готовность к 

созидательному труду 
на благо Родины. 

 

Основные понятия: 

долг, гражданин, 

патриот, 

соотечественник, 

интернационализм. 
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Подпрограмма «Я и мое Я» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

представлений о 

самосознании и 

самовоспитании; 

- развитие умения 

планировать и 

анализировать свою 
деятельность, давать 

адекватную 

самооценку и оценку 

окружающим; 

сопоставлять оценку 

окружающих  и 

представление о себе; 

- формирование 

полового 

самосознания, 

позитивного 
отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни; 

- профессиональная 

ориентация. 

Место и роль 

самопознания в 

самовоспитании. 

Различные приемы и 

методы самопознания. 

Гигиена девушки и 

юноши. Алкоголизм, 
наркомания и курение. 

Венерические 

заболевания – факторы 

риска. 

Способы профилактики 

нарушения зрения, 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний. Значение 

занятий спортом. Стресс 

и выход из него. 
Привычки и их 

значение. 

Беседы: «Что ты знаешь о себе?», 

«Я и мы», «Если хочешь, чтобы 

тебя уважали», «Гениями не 

рождаются». 

Психологические уроки: 

«Познай себя», «Сам себе 

психолог», «Где линия 
индивидуального предела?»,  

«Моя воля»,  «Мой характер», 

«Расскажи мне обо мне» 

Практикумы:  «Правила 

счастливого человека», «Как 

изучить свои способности?», «Как 

управлять своими эмоциями». 

Диагностика интересов, 

склонностей, способностей 

учащихся с целью 

профессионального 
самоопределения. Тесты по 

самопознанию 

Встречи-лекции с 

медработниками, с людьми 

разных профессий. 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Ведущие качества личности: 

- организованность; 

- терпение; 

- порядочность; 

- доброта; 

- щедрость. 

 
Развитые волевые качества: 

уверенность в себе, умение 

управлять своими желаниями 

и эмоциями, настойчивость в 

достижении поставленных 

целей. 

Высокая и устойчивая 

мотивация к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Подпрограмма «Я и моя семья» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование у 

учащихся 

правильных 

представлений о 

создании семьи; 
- знакомство с 

правовыми и 

моральными 

основами создания 

семьи; 

- подготовка 

учащихся к 

выполнению 

основных 

социальных ролей: 

мужа, жены, отца, 
матери. 

Основа семьи: любовь, 

уважение, верность, 

вежливость, 

трудолюбие. 

Социальные роли: отца 
и матери, дедушки и 

бабушки, сына и 

дочери. Семейные 

традиции, праздники, 

отдых, будни, быт. 

Роль семьи в жизни 

человека. 

Ответственность и 

забота в семье. 

Правовые основы 

брака и семьи. 
Происхождение семьи. 

Преемственность 

поколений. 

Беседы: «Семья – это 7 Я», «Я и мои 

родители», «Основы семьи: правовые и 

моральные», «Случайные связи» и др. 

Практикумы: «Друг познается в 

беде», «Как узнать человека». 
Составление эталонов поведения: 

семья дома, труд в  семье, отдых, 

увлечения и т.д. 

Ролевые игры: проигрывание и 

анализ ситуаций, связанных с 

общением в семье. 

Диспуты: «Я и мои родители», 

«Большая семья. Это хорошо?», 

«Девичья честь и мужское 

достоинство». 

Час ответов и вопросов: «Моральный 
долг и совесть семьянина…», «Идеал 

мужчины и женщины», 

«Законодательство о браке и семье», 

«Права детей в семье». 

Конкурсы сочинений: «Самый 

дорогой человек», «Молодость наших 

бабушек», «Мы и наши соседи», «Моя 

родословная». 

Совместные семейные праздники: А 

ну-ка, бабушки, «Семейные династии», 

спортивные мероприятия, вечера 

откровенного разговора. 

Ведущие качества личности: 

- ответственность за родных и 

близких; 

- порядочность; 

- щедрость; 
- верность в дружбе; 

- преданность любимому 

человеку; 

- вежливость и деликатность; 

- готовность прийти на 

помощь. 

 

Сформированность понятий: 

крепкая семья, брак, 

настоящий муж и отец, 

настоящая женщина и мать. 

Подпрограмма «Я и культура» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование Познание прекрасного Беседы: «Лицо человека – это зеркало Ведущие качества 



128 

 

эстетических 

вкусов и идеалов; 

- знакомство с 

правилами этикета 

в разных областях 

деятельности 

человека; 

- развитие 

творческих 
способностей 

обучающихся. 

в общении с людьми, с 

искусством, с 

природой. Место 

искусства в жизни 

людей. Культурный 

человек. Культура и 

нравственность. Нормы 

этикета. Благородство 

души и душевные 
ценности человека.  

Творчество, здоровье, 

этика – основы 

культурной личности. 

Ценности душевные и 

материальные. 

души», «Полчаса с искусством», 

«Музыка вокруг нас». 

Практикумы: «Можно ли стать 

красивым», «Красота в моде», «Чтобы 

иметь друга, надо быть им». 

Диспуты и дискуссии: «Что такое 

духовность человека?», «Если твоя 

правда несет зло…», «Если твоя ложь 

несет добро…», «Кто счастливее: 
здоровый нищий или больной король?». 

Творческие конкурсы: показ моделей 

причесок, одежды; исполнителей песен, 

чтецов; на лучшее письмо звезде 

эстрады; юных кулинаров; снежных 

скульптур; актерского мастерства; юных 

журналистов и т.д. Экскурсии в музеи, 

на выставки 

личности: 

- эстетический вкус; 

- творческое, практичное 

мышление; 

- саморегуляция поведения, 

эмоций, чувств; 

- устойчивая мотивация к 

созидательной 

деятельности и творческое 
воображение. 

 

Основные понятия: 

великодушие, 

нравственность, сильный 

человек, достоинство, 

гармония. 

Подпрограмма «Я и планета» 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

-формирование 

представлений  о 

мире в его 
целостном 

восприятии, о 

гармонии и 

единстве мира; 

- формирование 

позиции: 1. Я в 

ответе за все, что 

происходит на 

планете Земля.  

2. Решение 

глобальных 

проблем 
человечества – в 

его единении. 

Экологические проблемы 

планеты. Катастрофы 

техногенные и природные. 
Роль человека в 

сохранении окружающей 

среды. Жизнь народов 

мира. Войны и 

межнациональные 

конфликты. Нацизм, 

фашизм и 

интернационализм. 

Ответственность человека 

за сохранение мира на 

Земле. Миротворческая 

деятельность людей и 
организаций. 

Беседы: «Новости международной 

жизни», «Я – житель планеты 

Земля», «Права человека». 
Диспуты и дискуссии: «Тайны 

вокруг нас», «Кто виноват…». 

Конференции: «Дорогами 

географических открытий», «По 

странам и континентам», «Наши 

северные соседи», «Города-

побратимы», «Защита проекта: 

«Открытый микро: презентация 

мира». 

Экологические волонтёрские  

акции: «Экологическая тропа», 

«Поможем лесу» и др. 
Экологические походы и 

экскурсии. 

Ведущие качества личности: 

- ответственность; 

- гуманность; 
- понимание ценности 

человеческой жизни; 

- устойчивая мотивация к 

созидательной деятельности; 

- активная позиция в 

сохранении природы и мира 

на Земле. 

 

Основные понятия: нацизм, 

фашизм, интернационализм, 

толерантность, 

человеколюбие 

 

4.1.1. Часы общения 

Содержание: проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

Ежемесячно классным руководителем проводится 4 -5 часов общения, в том числе 2 тематических.  

Обязательными для проведения во всех  1-11 классах  или в отдельных параллелях  являются единые уроки, 

направленные на профилактику негативных проявлений в подростковой среде и успешную социализацию 

школьников, и часы общения в соответствии с календарём знаменательных дат, отмечаемых в РФ и в мировом 
сообществе. 

Часы общения  и единые уроки в соответствии с календарём знаменательных дат,  отмечаемых в РФ и в 

мировом сообществе 

 

Памятная дата   Форма проведения Целевая 

аудитория 

Сентябрь 

1 – День знаний Единый урок знаний  1 – 11 классы 

3 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Час общения «Трагедия Беслана в памяти народа»   5 – 11 классы 

8 – День Бородинского сражения 

(Отечественная война – 1812 года) 

Единый урок  истории «Мы помним День 

Бородино» 

   7 – 11 классы 

8 – международный День грамотности Единый урок грамотности: квесты, викторины,  

игры 

  2 – 11 классы 

21 – международный День мира Единый урок мира. Подготовка к акции «Дети мира 

– за мир на Земле» 

1- 11 классы 
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Октябрь 

1 – Международный День пожилого 

человека 

Час общения – подготовка социальной акции 

«Чужих стариков не бывает» 

 1 – 11 классы 

4 – День гражданской обороны Единый урок ОБЖ  «Гражданская оборона»  8 – 11 классы 

5 – Международный День учителя Час общения – подготовка  видеопоздравлений 

учителям школы 

 1 – 11 классы 

23 – День полного разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

Урок мужества  «События Великой Отечественной 

войны в Заполярье» 

1 – 11 классы 

30 – Всероссийский День безопасности 

в сети Интернет 

Единый урок информатики «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

 5 – 11 классы 

Ноябрь 

4 – День народного единства Час общения «Пока мы едины, мы непобедимы!»  1 – 11 классы 

 11 – международный День 

энергосбережения 

Единый урок энергосбережения  в рамках акции 

«Вместе ярче» (физика) 

 5 – 11 класс 

16 – международный День 

толерантности 

Час общения «Все мы разные, но все мы – люди»  1 – 11 классы 

26 – всероссийский День Матери Час общения – подготовка к семейному празднику 

«Тёплый дом» 

 1 – 11 классы 

Декабрь 

1 – всемирный День борьбы со 
СПИДом 

Единый урок здоровья  - лекция студентов КМК 8 – 11 классы 

3 – международный День инвалидов Час общения – подготовка акции  «От сердца к 

сердцу», «Теплые носочки» и др. 

5 – 11 классы 

3 – День неизвестного солдата  

Урок мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

1 – 11 классы 

9 – День героев Отечества 

 4 – 10 – Акция «Час кода» Единый  урок информатики «Час кода» 8 – 11 классы 

 12  - День Конституции РФ Час общения «Имею право знать!»  1 – 11 классы  

Январь 

25 - День студента (Татьянин день) 

 

Час общения, подготовка мероприятий в рамках 

«Дня выпускника» 

9 – 11 классы 

27- День памяти жертв Холокоста Час общения  «Преступление фашизма против 

человечества» 

5  - 11 классы 

27 - День снятия блокады Ленинграда Урок мужества «Непокорённый Ленинград» 1 - 11 

классы 

Февраль 

2 - День разгрома фашистских войск в  

Сталинградской битве 

Урок мужества «Сталинградская битва» 1 – 11 классы 

10 - День памяти А.С. Пушкина Час общения  «В гости к Пушкину» 1 – 4 классы 

 15 – День памяти о россиянах, 

выполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Час общения «Мужество и героизм воинов – 

интернационалистов» 

8 – 11 классы 

21 - Международный день родного 
языка 

Единый урок русского языка: викторины, конкурсы, 
квесты и пр. 

1 – 11 классы 

23 - День защитника Отечества Урок мужества «Защита Отечества – священная 
обязанность» 

1 – 11 классы 

27 - День зимних видов спорта в 

России 

 

Час общения  по теме ЗОЖ. Как получить значок  

ГТО 

1 -11 классы 

Март 

 1 – единый День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Час общения . Беседа представителей 

госнаркоконтроля с подростками 

9 – 11 классы 

3 - всемирный день дикой природы 
 

Единый урок дикой природы, подготовка  акции  
«Каждой пичужке-своя кормушка» 

1- 11 классы 

8 - международный Женский день 

 

Час общения «Как поздравить  наших мам» 

подготовка видеопоздравлений всем женщинам 

1 -11 классы 

21 - всемирный день поэзии Час общения - подготовка литературной гостиной  

или  литературного праздника 

1 -11 классы 

26 – 31 международный День детской 



130 

 

и юношеской книги 

 26 – 31 – неделя музыки для детей и 

юношества 

Единый урок музыки «Песни нашегодвора» 1 – 8 классы 

Апрель 

 7 – всемирный День здоровья Час общения – подготовка к акции «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1 – 11 классы 

12 -  День космонавтики Единый тематический  гагаринский урок  1 – 11 классы 

30 – День пожарной охраны Единый урок ОБЖ  «Огонь – друг, огонь – враг» 1 – 11 классы 

Май 

9 – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

Урок мужества  «Мы – наследники поколения  

победителей» 

1 – 11 классы 

24 – День славянской письменности и 

культуры 

Единый урок истории  и русского языка  

«Великое наследие Святителей  Кирилла и 

Мефодия» 

4 – 11 классы 

 

4.1.2. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел  

познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности 

Содержание: организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. Ежемесячно классным руководителем организуется 1-2 воспитательных мероприятия в классе, включая 

различные  экскурсии, поездки и походы. 

Примерные формы полезных для личностного развития учащихся  дел, проводимых в классном коллективе 

• «День Друга»: выставка фотографий домашних питомцев школьников; викторины, устные журналы, 
стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; благотворительная ярмарка семейных поделок в пользу 

приюта для бездомных животных. Это дело позволяет детям освоить нормы гуманного поведения «человек – 

животное», узнать о преданности питомцев и о необходимости брать на себя ответственность за них. 

•  Мини-экспедиция для младших школьников «Раз травинка, два травинка…» по природным тропам в районе 

нахождения школы. Эта однодневная экспедиция проводится раз или 2 раза в четверть. Она знакомит детей с 

природными особенностями их региона, возможностями охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, 

животных. Может быть сопряжена с установлением по ходу следования табличек с информацией о растениях или 

животных края, со сбором мусора и т.д.   

• Мини-экспедиция «Преданья старины глубокой» по историческим местам родного города с целью знакомства 

и общения с жителями, фотографирования и описания мест, связанных с жизнью известных горожан и сельчан или 

произошедшими здесь историческими событиями. 

• Квест  «Математика на школьном дворе», в ходе которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая 

устройство и размеры школьного здания и школьного двора, выполняя практические задания, используя изученный на 

уроке математики материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, соблюдения 

правил соревнования.   

• Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и эмоциональной 

поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам 

или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 

Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за 

тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В 

назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются 

оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, 
не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: 

что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные 

друзья» и т.п.  

•  Операция «Малышок». Установление шефства школьников над ближайшим детским садиком. По 

договоренности с администрацией садика педагог и школьники время от времени проводят для детей различные акции, 

например:  

- разбивка цветочных клумб;  

- строительство снежного городка (горки, крепости, снеговиков);  

- проведение рождественского утренника;  

- проведение игр-викторин; 

- постановка сказочного представления и т.п.  

•  Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы. Идея конкурса – привлечь внимание школьников к 

социальным проблемам нашего общества. Желающим принять участие в конкурсе классам, творческим микрогруппам, 
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отдельным учащимся предлагается изготовить рекламный плакат, аудио- или видеоролик, адресованный сверстникам. 

Реклама должна обратить их внимание на ту острую социальную проблему, которая, по мнению авторов рекламы, 

нуждается в скорейшем разрешении. Реклама должна быть ненавязчивой, остроумной, привлекающей к себе внимание 

и главное – социально ориентированной. 

• Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо 

интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в рекламной форме на картоне и 

плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя 
есть строго определенное количество именных фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка 

– это не только торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

• Акция «1945 – стены Рейхстага». Это приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во время которой 

школьники, их родители и педагоги украшают окна  школы граффити, рисунками, фотографиями, интервью, 

сочинениями, рассказами, посвященными своим родственникам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Такое  

дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, сохранению  исторической памяти о 

событиях тех трагических лет 

 

4.1.3.Организация участия класса в ключевых общешкольных делах 

Содержание: инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 Ежемесячно класс организуется для участия в 1-2 школьных, городских мероприятиях (соревнования, групповые 

конкурсы, олимпиады, выставки, включая дистанционные) 

 

4.1.4. Профилактическая,  социальная работа,   работа по формированию 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Содержание: организация и проведение профилактических мероприятий (с привлечением специалистов), 

направленных на профилактику негативных проявлений: нарушения законов и норм поведения, вредные привычки, 

проявление экстремизма и терроризма, словесную и физическую агрессию, суицидальные проявления;  выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе и в обществе.  
Ежемесячно классным руководителем организуется 1-2  массовых профилактических мероприятия, в том числе с 

привлечением специалистов (групповые профилактические занятия:  тренинги, беседы, интерактивные игры, 

экскурсии,  часы общения) 

 

4.1.5.Сплочение класса и развитие ученического самоуправления 

Содержание: сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями, празднование в классе памятных дат календаря, 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, творческие 

подарки, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; выполнение учащимися постоянных общественных поручений и временных 

обязанностей; организация и  развитие в классе первичного звена детской общественной организации «Российской 
движение школьников». 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, занятия:  

-Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

-Клуб старшеклассников «За или против». В начале заседания озвучивается проблема по одной из тем, проходит 

первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и «против». Затем проходит обсуждение темы и повторное 

голосование. Сравниваются два голосования, делается вывод, какая из сторон была убедительнее. На заседаниях 
клуба старшеклассники обсуждают социальные, общественно значимые проблемы (Служба в армии «За» или 

«Против»; Гендерное обучение «За» и «Против» и др.), ищут пути их решения, развивают коммуникативные 

компетенции.  

- «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за чашкой чая под звуки 

легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

- «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это может быть 

викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята 

самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является 
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творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия.  

-Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, театрально – игровых программ, 

организованных классным руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные 

затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности.  

      Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы. Это 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней 
рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни коллектива.  

      Ежемесячно классным руководителем организуется 1-2 мероприятия: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, походы и экскурсии. 

 Систематически, не менее 1 раза в четверть классным руководителем организуются классные вечера, праздники 

класса; выпуск классной стенной газеты, посвящённой знаменательным датам; Систематически контролируется  

выполнение учащимися постоянных общественных поручений и временных обязанностей;  

Систематически организуется участие класса, как первичной организации «Российского движения школьников», в 

общешкольных  мероприятиях РДШ. 

 

4.2.  Индивидуальная работа с учащимися 

4.2.1. Изучение особенностей социального положения  

и личностного развития учащихся класса 

Содержание: изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

Классный руководитель изучает социальное положение  учащихся класса в начале учебного года, контролирует в 

течение года. Ежегодно оформляет социальный паспорт и  карты социального положения учащихся.  

В течение сентября - октября организует диагностику процесса адаптации учащихся к школьным условиям, при 

необходимости ( в 1,5, 10-ых классах – обязательно) привлекает специалистов социально-психологической службы; 
организуется запись учащихся в кружки и секции. 

Не менее 1 раза в четверть классный руководитель проводит диагностики изменений в личностном развитии 

учащихся, результаты использует для корректировки воспитательных воздействий учителей-предметников на класс 

в целом или отдельных учащихся. 

 

4.2.2. Индивидуальная работа, направленная 

 на  успешную социализацию и профориентацию учащихся 

Содержание: индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

Систематически ведёт портфолио класса, не менее 1 раза в четверть организует  работу по заполнению детьми 

личных портфолио. 

Еженедельно проводит индивидуальные беседы ,  консультирует детей по вопросам успешной социализации: 

выбора профессии, колледжа или вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.) 

 

4.2.3. Профилактическая и коррекционно- развивающая работа 

 с учащимися  «группы социального риска» 

Содержание: коррекция отклоняющегося  поведения ребенка через  индивидуальные беседы с ним, работу с его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение  учащегося в 

проводимые воспитательные мероприятия,  проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Еженедельно классным руководителем проводятся индивидуальные профилактические беседы с  учащимися « 

группы социального риска», с  его родителями 

Не менее 1 раза в месяц организуется их патронаж учащихся « группы риска»  на дому, в том числе с привлечением 

специалистов  

В каникулярный период классным руководителем организуется  отдых учащихся « группы социального риска» в 

школьном лагере и  трудовая занятость учащихся.  
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4.3. Руководство образовательным процессом в классе 

4.3.1. Контроль посещаемости уроков и успеваемости учащихся 

Содержание: контроль посещаемости осуществляется в соответствии циклограммой работы классного 

руководителя, мероприятия, проводимые циклично: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, 1 раз в четверть, каждые 

полгода и т.д. 

 

4.3.2.Взаимодействие с учителями, преподающими в классе, со специалистами (социальным педагогом, 

психологом, дефектологом, логопедом, заместителем директора по УВР) 

Содержание:  

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, специалистами, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных  воздействий  на школьников; 

-привлечение  педагогов к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение  педагогов к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

Систематически, не менее 1 раза в месяц, организует консультации учителей-предметников, специалистов, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися класса. 

Инициирует, при необходимости (в классах СКК и выпускных – обязательно)  проведение мини-педсоветов, 

консилиумов, круглых столов, Советов при директоре, Советов при заместителе директора,  направленных на 

решение конкретных проблем класса, подготовки к ГИА 

Не реже 1 раза в четверть привлекает учителей-предметников к проведению родительских собраний и классных 

мероприятий. 

 

4.4. Работа с родителями  (законными представителями) учащихся 

4.4.1.Проведение родительских собраний 

Содержание: организация тематических родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников не менее 4 раз в течение 1 учебного года. 

Темы, рекомендуемые  для проведения классных родительских собраний 

5 – 6 классы 

1.Когда легко учиться? 

2.Роль семьи в формировании у подростков сознательной потребности в труде. 

3.Содержание морально-нравственного  воспитания  подростков в семье. 

4.Организация летнего труда и отдыха детей в семье. 

5.Воспитание здорового ребенка в семье. Сохранение генотипа. 

6.Возможности семьи в развитии познавательной самостоятельности учащихся 

7.Использование семейных традиций и праздников в патриотическом воспитании. 

8.Вред алкоголя и курения. 
9. Шалость и хулиганство. Есть ли различия? 

7 – 9 классы 

1.Пример родителей в воспитании детей. 

2.Особенности воспитания подростков в семье. 

3.Половое развитие и методы полового воспитания. 

4.Книга в семье. Формирование у детей читательских интересов. 

5.Активные формы отдыха в вашей семье. 

6.Методы профессиональной ориентации школьников в семье. 

7.Особенности юношеского возраста и учет их в семейном воспитании. 

8.Учебная деятельность старшего школьника и руководство ею в семье. 

9.Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду. 

10.Привитие любви к красоте родной природы, творения искусства, живописи, литературы и музыки в семье. 
11.Изучения корней семейного рода. 

12.Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали. 

13. Способный ребенок – не дар природы. 

14.Видеть и понимать. Вот гарантия мира и благополучия ребенка в семье. 

15.Психологический стресс и подросток. 

16.Роль родителей в воспитании культуры поведения ребенка. 

 

4.4.2.Организация  родительского самоуправления  

и совместных дел с семьями учащихся 
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Содержание: создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, проведение анкетирования и тестирования родителей  

Тематика мероприятий совместно с семьями учащихся:  

«Тёплый дом» - семейный праздник 

 «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха на природе «Калейдоскоп 

семейного творчества» – организация творческого отдыха:  
 «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи:  

 «Мастера на все руки» - проект раскрывает значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и ее предков 

 «Сюрпризы для родителей».-  к  праздникам каждый из родителей на электронную почту получает 

видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной 

опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

Не менее 1 раза в четверть проводит заседания родительского комитета класса.  

Организует выборы представителей родительской общественности в вышестоящие органы самоуправления: Совет 

школы, школьный родительский комитет, общественную группу контроля  организации питания; представителей  

для участия в родительской конференции. 

 
4.4.3.Организация информирования, помощи, консультирования родителей по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей 

Содержание: регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

Форма проведения «Узкий круг» - проблемная беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) 

с целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками  

Еженедельно проводит индивидуальные профилактические беседы ,  консультирует  родителей по вопросам 

успешной социализации детей: поведение и успеваемость , выбор образовательного маршрута,  выбор профессии,  

дальнейшее  трудоустройство и т.п.) 
Систематически, не менее 1 раза в четверть,  организует патронаж «семей группы социального риска» , 

информирует администрацию обо всех негативных изменениях в социальном положении учащихся класса. 

  

Модуль 5.«Школьный урок» 

         Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; 

организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

   Формы работы на уроках и внеурочных  мероприятия по предмету, включающие воспитательную компоненту:  

-квесты, кибер-квизы,  связанные единой темой, в основе работы лежат задания, выполняя которые учащиеся получают 

баллы, в зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом,  может 

быть разновозрастной, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания;  

-уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. Основные методы обучения на 
данных уроках частично-поисковый и исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе 

материала, выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих 

интересов Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего уровней.  

-школьные предметные олимпиады , международные интеллектуальные игры по предметам: КИТ, ЧИП, Кенгуру, 

Русский медвежонок, Английский бульдог и др.,  

- школьная научно – практическая конференция «Шаги в науку»; 

- предметные декады, которые призваны усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала 

и эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие предметные декады требуют объединения усилий учителей 

предметников и классных руководителей, привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря.  

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 

действительности. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 
абстрактными понятиями, благодаря предметным декадам формируется целостная картина мира. Скоординированные 

усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся  

 

Модуль 6. «Внеурочная занятость школьников»: 

Блок1. «Внеурочной деятельность» 

        Блок 2.  «Дополнительное образование» 

 

Внеурочная  занятость объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности и дополнительного образования заключается в обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей обучающихся, организации их свободного времени. Внеурочная 
деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная занятость и организованный полезный досуг способствуют социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных категорий, различных организаций. Виды совместной внеурочной занятости школьников подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников.  

Основными целями занятости детей в рамках внеурочной деятельности  и дополнительного образования 
являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

творческих, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи организации внеурочной занятости: 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Для  организации внеурочной  занятости учащихся школа использует собственные ресурсы и  возможности 
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образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул 

используются возможности тематических смен оздоровительного лагеря дневного пребывания,  создаваемого на базе 

школы,  и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность  в начальной школе организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 
Приоритетные направления внеурочной деятельности и дополнительного образования, формы организации 

занятий выбраны  с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

     Занятия во внеурочное время  проводятся  как классными руководителями, воспитателями ГПД, учителями ОУ, так и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

  При организации внеурочной  занятости обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся.  

   Внеурочная занятость учащихся  организуется  с использованием следующих  видов деятельности:  

• игровая, познавательная, 

•  проблемно-ценностное общение,  

• досугово-развлекательная, 

•  художественное творчество, 

•  социальное творчество,  

• трудовая деятельность,  

• спортивно-оздоровительная,  

• туристско-краеведческая деятельность.  

 

Объединения ВУД по  следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

•  общенаучное, 

•  общекультурное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное 

      Объединения  ДО по  следующим направлениям: 

• естественнонаучное,  

• техническое,  

• социально - гуманитарное,  

• художественное,  

• физкультурно – спортивное 

• туристско- краеведческое 

 

В рамках оптимизационной модели ВУД  происходит интеграция:  

Внеучебной и учебной деятельности в свободное от основных уроков время и как продолжение учебной 

деятельности, но с расширением содержания того или иного школьного предмета (факультативы, спецкурсы, 

предметные кружки и др.), проводимые учителями - предметниками старших ступеней 

Основного и дополнительного образования:  интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт), 

элективные курсы, факультативы, проводимые в учебное время, но на основе принципов дополнительного образования 

детей; 

творческое переосмысление учебной программы и переход к разработке авторских образовательных программ. 

Дополнительного образования и внеучебной деятельности (концерты, выставки, соревнования и др. общешкольные 

дела массового характера, праздники) во внеучебное время, через вовлечение не только тех детей, которые ходят в 
различные творческие объединения, но и их руководителей, педагогов- организаторов, учителей, всех желающих 

 

 Общенаучное направление ВУД  представлено курсами: «Час чтения», «Математические основы информатики», клуб 

«Что, где, когда», «Черчение», «Думаем, считаем, решаем», клуб «Юный шахматист», «В мире информатики», 

«Робототехника», «Математика для любознательных», «Моделирование и конструирование», «Граждановедение». 

Естественно – научное направление ДО представлено кружком :  «НОУ физико-географических и экологических 

исследований» 

Техническое направление ДО представлено кружком: «Основы легоконструирования  и робототехники» 

     Программы кружков нацелены на углубление и получение новых  знаний , способствуют формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного 
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мировоззрения , стимулируют познавательную активность и развивают интеллектуально- творческий потенциал 

учащихся. 

  

  Спортивно - оздоровительное направление ВУД представлено курсами: «Разговор о здоровье и питании»,  

 секциями «ОФП», «Спортивные танцы», «Спортивные игры». 

Физкультурно-спортивное направление ДО представлено секциями: «Основы самообороны и рукопашного боя», 

клуб «Шахматист»  и на договорной основе  секциями «Дзю-до», «Беговые лыжи», «Горные лыжи» 

Туристско-краеведческое направление ДО представлено кружком « Юный турист» 
  Секции и кружки  организованы   с целью укрепления здоровья обучающихся, улучшения осанки, профилактики 

заболеваний ЖКТ,  плоскостопия; содействия гармоничному физическому развитию; выработки устойчивости 

организма к учебным нагрузкам и неблагоприятным факторам внешней среды в условиях Крайнего Севера. 

 

Общекультурное направление ВУД представлено курсами «Мастерская выразительного чтения», «Хоровое пение», 

«Кукольный театр», «Чудеса своими руками» 

Художественное направление ДО представлено кружками: «Хореография», Изостудия «Весёлая кисточка», 

«Народное творчество» 

   Необходимым условием жизни современного гармонично развитого человека являются богатство  внутренней 

духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный  потенциал и эстетический 

вкус. Кроме формирования творчески направленной личности, кружки предоставляют школьникам возможность 

самовыражения. Реализация программ помимо обычных занятий  предполагает проведение концертов, выставок, участ» 
ие в конкурсах, организацию школьных праздников.   

 

  Духовно-нравственное направление ВУД  представлено  курсами: « ОДНК  НР», «Основы христианской 

нравственности». 

Социальное направление  ВУД представлено курсами «Мастерская добрых дел», «Спецподготовка» , «Основы 

медицинской помощи» кадетов-спасателей,  

Формы организации социального направления: работа в рамках проекта «Чистый школьный двор», акции «Забота», 

«Журавлик Победы», «Вахта памяти»»; работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, 

организованных взрослыми); коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты; сюжетно-ролевые 
продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») и др. Социальное направление ориентировано и на 

гражданское воспитание учащихся и реализуется  через формы: поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности, тематические сборы, творческие конкурсы: песни, рисунка, фотографии и др., военно 

– спортивные праздники «Буду в Армии служить», «Юный спасатель» и др., волонтёрскую деятельность, шефство. 

 

Социально – гуманитарное направление ДО представлено программами «Школа волонтера», «Оновы военной 

подготовки» 

 

    Система  внеурочной  занятости школьников педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, социально 

полезной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеурочной занятости: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт больший 

воспитательный эффект. 

 

Модуль 7. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя: 

• профессиональное просвещение школьников;  

• диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  

• организацию профессиональных проб школьников (психологическое привыкание к профессии)  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. На каждом уровне школьного  образования необходима реализация 

различных целей профориентационной работы:  

• начальная школа (1 – 4 классы) – формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в 

жизни человека через участие в различных видах деятельности; 

• первая ступень основной школы (5 – 7 классы) – развитие интересов и способностей, связанных с выбором 

профессии; 

• вторая ступень основной школы (8 – 9 классы) – формирование профессиональной мотивации, готовности к 

самоанализу основных способностей и склонностей; 
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• старшие классы (10 – 11 классы) – формирование ценностно-смысловой стороны самоопределения, 

определение профессиональных планов и намерений учащихся, развитие способностей через углубленное изучение 

отдельных предметов.  

 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся как на уроке, так и вне его в 

познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой деятельности.   

 

Содержание, виды и формы работы по профориентации  

На региональном и всероссийском уровне:  

• участие в реализации  всероссийских профориентационных проектов,  в том числе в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(ПРОектория);  

• участие в  региональном сетевом образовательном проекте «Юный полярник», направленном на раннюю 

профориентацию подрастающего поколения, повышению интереса детей и молодёжи к изучению Арктики, 

• участие в региональных  конференциях по профессиональной ориентации;  

На муниципальном уровне:  

• участие в  профильных каникулярных сменах,  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии, в учебные заведения среднего профессионального и 
высшего образования;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и ВУЗах  

На школьном уровне:  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательных программ;  

• обучение в  кадетских  классах  по направлению «Спасатели», 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализацииребенком своего профессионального будущего;  

• родительские собрания-конференции;  

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки  детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»;  

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации,  где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне классов:  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,  

классный руководитель, учитель актуализирует профессиональное самоопределение учащегося, формирует позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

• решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности:  

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих игровую имитацию 

профессиональных испытаний: «Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», 

«Управляющие»;  

• совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного он- лайн тестирования, прохождение он - лайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования.  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности,  освоения программ 

дополнительного образования 

       

Основная школа,  5 – 7 классы  

Цель: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

 Примерные виды и формы работы в  5 классе 

Сентябрь Классный час «Учеба - твой главный труд». Составление бюджета ученика 

Октябрь Экскурсия в школьную мастерскую. Инновационные технологии на службе человека  

Ноябрь Интерактивный  час общения «Кем быть?» 

Декабрь Оформление семейного  альбома «Гимн труду» 

Январь Игра «Что, где, когда» . Знакомство со строительными профессиями 

Февраль Трудовой десант .  Помощь детскому саду в уборке снега 

Март Профессии в сельском хозяйстве. Экскурсия в агрофирму «Индустрия» 

Апрель Встреча с выпускниками школы - учащимися  колледжей 

Май Семейный час общения «Профессия  моих родителей» 

  

   Примерные виды и формы работы в  6 классе 

Сентябрь  Беседа о работе библиотекаря. Экскурсия в библиотеку  

Октябрь  Экскурсия на почту «Знакомство с работниками почтового отделения» 

Ноябрь  Встреча с выпускниками школы. Беседа о профессии каменщика, маляра, с дальнейшим 

написанием  сочинения о строительных профессиях   

Декабрь  Практикум. Работа технического персонала школы. Оказание помощи в уборке  

Январь  Беседа о профессии цветовода, растениевода. Экскурсия в Полярно - альпийский ботанический сад. 

Февраль  Профессии в спорте. Общественно- полезная акция по расчистке школьного катка.  

Март  Встреча с электриком школы и беседа о соблюдении правил безопасности при работе с 

электрическими   приборами . Игра «Засветись!» 

Апрель  Беседа о профессии пожарного «Будь осторожен с огнем. Посещение пожарной  части 

Май Профессии в сфере охраны общественного порядка. Экскурсия в Отдел полиции 

  

   Примерные виды и формы работы в 7 классе  

Сентябрь «Дело твоей жизни». Анкета. Беседа «Кем я хочу быть» 

Октябрь Практикум  «Как готовить себя к выбранной профессии» 

Ноябрь «Дорога в рабочие». Встреча с выпускниками школы 

Декабрь «Что ты знаешь о профессиях». Кибер – квиз 

Январь Экскурсия  в  горный  институт КФ АН   РФ 

Февраль Семейная встреча с родителями  строительных специальностей «Рабочая династия» 

Март Как избежать ошибок в выборе профессии – психологический тренинг 

Апрель «Кем быть, куда пойти учиться» - экскурсия в  КМК 

Май Общественно- полезная деятельность по уборке городских и пришкольных территорий 

  
Основная школа,  8 – 9 классы  

   Цель: уточнение образовательного запроса в ходе предпрофильной подготовки:  факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборебудущего  профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

Примерные виды и формы работы в 8 классе 

Сентябрь Интеллектуально – развлекательная  игра «Все работы хороши…»  

Октябрь Диагностика профессиональных направленностей.  

Ноябрь Экскурсии на промышленные предприятия  горно- добывающей отрасли. АНОФ-2 

Декабрь Производство, дисциплина труда. Просмотр  Д/ф Знакомство с Кодексом законов о труде РФ 

Январь Семейная встреча с родителями по  рабочим специальностям  ЖКХ 

Февраль Профессии в атомной энергетике. Экскурсия на Кольскую атомную станцию 

Март Общественно- полезная акция по уборке территорий. День дублера – учителя 

Апрель Экскурсия в Апатитско-кировский Центр занятости .  

Май «Куда пойти учиться?» Экскурсия в АПК  
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Примерные виды и формы работы в  9 классе  

Сентябрь «Право выбора.Хочу. Могу. Требуются». Беседа психолога  

Октябрь Встреча с работниками Апатитско-кировского Центра  занятости. Ситуация на рынке труда 

Ноябрь Производство и дисциплина труда. Знакомство с Кодексом законов о труде РФ 

Декабрь Экскурсия  в химический институт КФ АН РФ. Профессии в химической промышленности 

Январь Профессии сферы обслуживания. Просмотр Д/ф «Социальная сфера» 

Февраль Практикум. Составляем резюме о приёме на работу. 

Март Экскурсия в  Кировкий филиал МАГУ.  День дублёра – учителя 

Апрель Правила оформления деловых бумаг. Виды заявлений. Практикум  

 

    Большая доля профориентационной работы на уровне классов в 5-6 прокадетских и 7 - 11 классах  кадетских классах  

отведена на  реализацию кадетского компонента  программы «Юный кадет – надежда России», содержательная часть 

программы  профориентации кадетов  представлена в  модуле  программы воспитания  «Кадетское образование». 

 

На индивидуальном уровне:  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;  

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. 

Резапкина));  

• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Человек – 

Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ».  

• рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования, воспитания и 

определения будущей профессии.  

 

Модуль 8. «Правовое воспитание,  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

     Проведение  массовых профилактических мероприятий, групповой и индивидуальной работы, направленной на 

формирование у обучающихся: 

- правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодёжных субкультур; 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 
-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 

Содержание, виды и формы правового воспитания,  формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

На уровне школы 

Сентябрь 

Общешкольное ключевое дело Декада «Внимание - дети!»: конкурсы, игры, викторины в 1-11 классах. Игра по БДД 

«Безопасное колесо» 5-8 классы Праздник «Посвящение в пешеходы» в 1-ых классах. Социальные операции  по БДД  

«Засветись!» «Пешеход, на переход!», «Водитель, притормози!» 

Октябрь 

Общешкольное ключевое дело . Декада спорта и здоровья.  

Турнир по футболу. Русский силомер. Весёлые старты в 1-4 классах. Сдача норм ГТО. 

Старт акции «Спорт- альтернатива вредным привычкам» 

Ноябрь 

 Всемирный День отказа от курения: спектакли, акции, конкурсы.  

Спортивно – патриотические игры  

«Орленок» 8-11 классы, «Зарница» 5- 7 классы 

Декабрь 

 Декада «СОС». Профилактика ВИЧ, наркомании. 

Январь – февраль 

Месячник правовых знаний: деловые игры, конкурсы, викторины, встречи с работниками ОВД.  

Март 
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Декада пожарной безопасности: конкурсы творческих работ, викторины, игры 1-11 классы.  

Эстафета пожарных дружин, 8-11 классы 

Апрель 

 Всероссийский День здоровья: уроки здоровья, акции, конкурсы рисунков и плакатов,  

 

На уровне класса 

      Организация и проведение в классах  профилактических мероприятий (с привлечением специалистов), 

направленных на профилактику негативных проявлений: нарушения законов и норм поведения, вредных привычек, 
проявлений экстремизма и терроризма, словесную и физическую агрессию, суицидальные проявления;  выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе и в обществе. 

Организация и проведение спортивно- оздоровительных мероприятий: соревнований, конкурсов, привлечение к сдаче 

норм ГТО. 

 

На уровне учащегося 

     Организация индивидуальной профилактической работы по формированию ЗОЖ, профилактике вредных привычек: 

курения, употребления алгкоголя,наркомании. Профилактика экстремистских проявлений,суицидальных наклонностей,   

агрессии, жестокого обращения, случаев  буллинга. 

 

 

Модуль 9. «Кадетское образование» 

 

Содержание, виды и формы  деятельности  по программе «Юный кадет – надежда России» 

В реализации воспитательной программы принимают участие кадеты 5 — 11 классов, родители, педагоги, 

представители ЕДДС, пожарной части, представители общественных организаций и учреждений. 

Цель программы состоит в создании условий для  формирования привычки нравственного поведения, развития 

интеллектуальных, творческих, физических  возможностей и способностей кадет, подготовке  их к осознанному выбору 

профессии служения Отечеству на военном или гражданском поприще. 

Задачи: 

• создание условий  для выработки у кадет специальных профессиональных компетенций, необходимых 

будущему защитнику Отечества; 

• содействие развитию патриотических качеств личности кадета, его уважения к культурному и историческому 

прошлому, к боевым и трудовым традициям  России  и  родного края; 

• воспитание в кадетах высокой социальной активности, гражданской ответственности, формирование высоких 

гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, способности защитить и отстаивать интересы 

Родины; 

• формирование навыков здорового образа жизни кадет и негативного отношения к вредным для здоровья 

привычкам; 

• развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и настойчивости в их 

выполнении  в рамках  кадетского самоуправления. 

Прогнозируемый результат: в процессе реализации программы “Юный кадет – надежда России” у выпускников 

кадетских классов  к моменту окончания школы должны быть сформированы следующие качества личности: активная 
гражданская позиция; способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; чувство 

патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; духовность, нравственность, личная и общественная 

ответственность; способность к саморазвитию. 

Уклад школьной жизни кадет:  у кадет имеется кадетская символика. Разработан  Устав кадетского класса, Кодекс 

чести кадета, имеется кадетское знамя, единая парадная и повседневная форма.  Кадеты имеют свои традиционные 

праздники: «Честь имею!» - праздник вручения очередных званий, смотр строя и песни, кадетский бал.  Одно из ярких 

мероприятий — посвящение в кадеты. Накануне этого знаменательного события кандидаты в кадеты учат присягу, 

проходят подготовку к посвящению, которая включает в себя изучение истории кадетского движения,  строевую 

подготовку. Церемония посвящения в кадеты — красивый, запоминающийся и волнительный ритуал, как для самих 

кадет, так и для родителей и учителей.  

 

9.1.   «Кадетский час» 

Виды занятий: Диалог. Диспут, дискуссия. Проекты. Социальные практики. Тренинги. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Презентация творческих работ. Интеллектуальные игры и викторины. 

Мультимедийные презентации. Виртуальные  и реальные экскурсии. Полевые сборы. Социальные , общественно-

полезные, экологические акции, операции. Волонтёрство. 

Раздел1.  «Патриоты России»  

Раздел 1.1. История и традиции кадет России  

История российских кадет. Правила жизни. Кадетские балы. Кодекс чести кадета. Заповеди кадетского братства. Форма 

кадет. Кадеты нашей школы. 

Знаменитые личности – кадеты. Кадеты – полководцы.  Кадетские учебные заведения. 
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Раздел 1.2. Героические страницы истории России  

Города – герои. Города воинской славы. Встречи с ветеранами.  

Раздел 1.3. Символы России.  

Герб, Флаг, Гимн России. История, традиции.  

Раздел 4. Мой город и область в истории Отечества 

Боевая и трудовая история города, области.  Символы. Памятные места города, области. Известные люди города. 

Раздел 2.   «Азбука этикета кадета»  

Раздел 2.1. Правила поведения кадета  
Кадет – это звучит гордо. Кто такой кадет? Беседа. Презентация Культура приветствия. Что значит слово 

«Здравствуйте». Правила приветствия. Ролевая игра: Кадетское приветствие (приветствие входящего в класс учителя). 

Тренинг. Кадетское приветствие (рапорт дежурного) Правила жизни. Беседа. Моделирование ситуаций. 

Раздел 2.2. Поведение в школе  

Инструкция «Поведение обучающихся в ОУ» . Поведение на уроке, на перемене. Зачем нужны перемены. Можно ли 

отдыхать с пользой? Ролевая игра: Культура поведения в столовой.  Каждой вещи свое место (правила организации 

рабочего места – порядок в портфеле, порядок на парте). Школьная форма. Форма одежды кадетов.  

Раздел 2.3. Поведение в общественном месте  

Культура поведения на общественных местах (культурный центр, театр, экскурсия, в гостях, на улице, на транспорте). 

Раздел 2. 4. Правила этикета   кадета.  

Соблюдение режима дня – воспитание характера. Мини-проект «Режим дня». Дисциплина и дисциплинированность 

кадета. Беседа. Анализ ситуаций. 
 Этикет взаимоотношений между мальчиками и девочками. Групповой мини-проект «Составление правил жизни 

настоящего кадета». Презентация мини-проектов «Правила жизни настоящего кадета». 

Раздел 2.5. Внешний вид кадета 

 Атрибутика кадетской формы.- Культура внешнего вида настоящего кадета (прическа, форма, обувь, правила ухода). 

Важен ли для кадета внешний вид? Мой внешний вид – пример для младших. Учим беречь форму. Аккуратность и 

опрятность – основа успеха. 

Тренинг. Каждой вещи свое место (как правильно и аккуратно повесить форму). 

Раздел  2.6. Отношение к символам и атрибутам  Отечества  

Российские символы: гимн, герб, флаг. Ритуалы в жизни кадета. Гимн РФ. Флаг РФ. Правила поведения во время 

исполнения гимна. Тренинг. Правила поведения во время выноса флага. 

Клятва кадета. 
 

9.2. Дополнительное  образование  кадет 

Содержание модуля представлено следующими общеобразовательными общеразвивающими программами 

дополнительного образования: 

ПДО «Основы военной подготовки» - стартовый уровень 12 – 15 лет – 324 часа 

ПДО «Основы военной подготовки» -  базовый уровень 16 – 17 лет – 144 часа 

ПДО «Основы самообороны и рукопашного боя» 12-18 лет – 180 ч 

ПДО «Хореография»  - стартовый уровень   10 – 15 лет -162 часа 

ПДО «Хореография» - базовый уровень  14 – 18 лет – 72 часа 

 

9.3. Внеурочная  деятельность  кадет 

Содержание модуля представлено программами внеурочной деятельности: 

ВУД «Основы христианской нравственности» - 7 – 9 классы – 102 часа 

ВУД «Основы спасательных работ» - 5- 11 классы  - 238 часов 

ВУД «Основы оказания медицинской помощи» - 5-11 классы – 238 часов 

 

Модуль 10. Музейно – поисковая работа 

       В школе создан и успешно функционирует «Музей боевой и трудовой славы», поисковой работой занимается 

группа «Поиск». Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом 

способствуют материалы школьного музея. Школьный музей боевой и трудовой славы, созданный в 2008 году,  стал 

культурно – образовательным  центром школы.  

Цель и задачи музейно-поисковой работы 

Цель: создание условий для разностороннего развития личности путём  включения её в многообразную музейную 

деятельность  

К воспитательным возможностям поисково- мемориальной  работы  школьного музея  можно отнести: 

-воспитание у школьников  любви к родному краю и  стремления к сохранению исторического прошлого  народа и 

Отечества;  

- развитие у взрослых и детей познавательного интереса к истории малой родины через краеведческую деятельность; 

(формирование первоначальных навыков краеведческой исследовательской деятельности) 

- организация социальной практики  школьников через поисковую, исследовательскую, экскурсионную  деятельность; 

мемориальную работу по охране памятников 



143 

 

- формирование уважительного отношения к  людям, внесшим значительный вклад в  развитие края,  нравственным 

ценностям прошлых поколений. 

Направления деятельности музея: 

-поисково-исследовательское;  

-экспозиционное (оформительское); 

- информационно-просветительское; 

- направление учёта и хранения документов и экспонатов; 

-  культурно-массовое (массовые мероприятия: викторины, квесты, конференции, музейные уроки,  встречи и пр.) 
- мемориальное (уход за памятниками и воинскими захоронениями) 

Содержание, виды и формы деятельности  музейно-поисковой деятельности 

    В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детских садов, так  как знакомство с историей малой 

родины следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 

социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому  в школе уделяется значительное внимание знакомству 

учащихся начальных классов с материалами музея. Для первоклассников проводятся  экскурсии в первые сентябрьские 

дни. А в октябре проходит традиционная неделя «Заполярье в годы Великой Отечественной войны», посвященная дню 

полного  разгрома фашистов в Заполярье. Проводятся классные часы, экскурсии, викторины, квизы, организуются  

встречи с ветеранами войны и труда.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и 

условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе 

деятельность по душе.  
Работая  с экспозициями и фондами музея, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные экспозиции, готовят буклеты различной тематики, составляют 

путеводители по местам воинской славы региона. Интерактивные формы работы используются при организации 

краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад и др.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 

непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В 

совместной деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика,  которая используется в 
повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

Формы информационно-просветительской деятельности музея: 

-учебная экскурсия в музее; 

- урок  в музее; 

-использование музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий на уроке; 

-демонстрация музейных предметов во время беседы учителя; 

-подготовка рефератов  и сообщений учащимися для уроков по заданию учителя на основе их 

самостоятельной работы в музее; 

-проведение учебно-практических конференций; 

-разработка учебно- исследовательских  проектов 

-проведение интеллектуальных викторин и пр. 
- организация встреч с ветеранами войны и тружениками тыла 

 

Педагоги вовлекают школьников в музейную  деятельность, которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе 

добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько 

профессиональных проб сотрудников музея.  

 

Модуль 11. «Добровольческое движение» 

      Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, социальной деятельности на благо 

конкретных людей, экологических акциях и операциях. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство развивает коммуникативную культуру школьника, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, воспитывает эмпатию, умение сопереживать.  

В школе функционирует волонтёрское объединение «Солнце в очках, состоящее из трех добровольческих отрядов 
экологического и социального направления. Реализуется программа дополнительного образования «Школа волонтера». 

Разработаны и реализуются волонтёрские проекты «От сердца к сердцу», «51 – Нам здесь жить» , «Школа спасателя». 

Воспитательный потенциал добровольчества  реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, муниципального и 

регионального уровней, проводимых на базе школы;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне школы ;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, 

дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-
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просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений;  

• включение школьников в общение (посредством социальных сетей Интернет) с детьми, находящимися на 

лечении или проживании в  учреждениях здравоохранения;  

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся.  

• сопровождение спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней 

• помощь приютам для животных 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на территории школы (уборка территории, благоустройство клумб, посадка и 

уход за деревьями и кустарниками).  

 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования:  

Мероприятия социального, общественно – полезного характера Организаторы  

Экологические акции: 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

«Каждой  пичужке - свою кормушку» 

      «Радуга добра» 
«Раздельный сбор вторсырья» 

Экологические операции: 

Всероссийский субботник «Зелёная Россия» 

 «Зелёное кольцо школы» 

«Чистый двор, чистый город, чистая планета» 

«Ёлочка» 

Волонтёрское объединение 

«Солнце в очках» 

РДШ 

Социально- экологическая акция «Радуга добра» 

Социальная акция к Дню инвалида  «Тёплые носочки» 

Гражданская акция «Сад Победы» 

Благотворительная рождественская ярмарка мастеров 
Социальный проект для детей –инвалидов «От сердца к сердцу» 

Экологический проект «51- нам здесь жить» 

РДШ   Волонтёрское 

объединение «Солнце в 

очках» 

 

    Гражданская операция «Вахта Памяти», посвященная Дню Победы в  ВОВ    

• уборка воинских захоронений,  уход за могилой летчицы Е. Лобко 

• уход за памятником выпускникам школы 

•  участие митингах  памяти, в возложении венков,  

• Вахта памяти у знамени Победы 

• подготовка и вручение подарков ветеранам ВОВ труженикам тыла,  детям 

войны, живущим в  микрорайоне 

• гражданские акции: Свеча памяти, Журавлик Победы, Письма Победы, 

Бессмертный полк и пр. 

Волонтёрское объединение 

«Солнце в очках» 

 

ВПК «Вымпел. Юные 

спасатели» 

РДШ . Совет музея боевой 

и трудовой славы, группа 

«Поиск» 

Социальный  проект «Апатиты – город для жизни» ,  

• конкурсы фотографий, плакатов, социальной рекламы, рисунков по теме 

«Утилизация вторсырья» 

• организация раздельного сбора мусора 

• конкурсы  методических разработок по теме 

• участие в акциях по сбору  вторичного сырья, озеленению, помощи приютам 

бездомных животных 

Волонтёрское объединение 
«Солнце в очках», РДШ 

 Социально ориентированные операции: 

      «Школьный портфель» 

• сбор канцелярских, учебных принадлежностей для детских домов и 

малообеспеченных обучающихся 

«Забота»  

• сбор теплых вещей, обуви, спортивной  одежды, игрушек, книг для детских 

домов, социального приюта, ГПД, малообеспеченных обучающихся 

Социально ориентированные акции: 

   «Декада SOS»  

• выпуск плакатов, листовок против наркотиков, алкоголя, распространения ВИЧ-
инфекции,  

РДШ, волонтёрское 

объединение 
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• концерт творческих коллективов 

• дискотека «Только для некурящих» 

• акция «Сломай сигарету …». 

Общественно – полезные акции: 

«Чистый школьный двор»  

• уборка школьного двора,  спортивного стадиона, спортивного комплекса школы. 

«Зеленое кольцо» 

• озеленение и облагораживание  школьного двора. 

«Пешеход – на переход» 
«Водитель, притормози!» 

• выпуск и распространение листовок по БДД 

Социальный проект «Рождественский подарок малышу» 

• показ  концертов или спектаклей детском саду микрорайона 

• вручение малышам подарков, сделанных на уроках технологии 

• рассказ о праздновании Рождества 

РДШ  

Волонтёрское объединение 

«Солнце в очках» 

 

 

Модуль 12. «Работа с родителями» 

 

       Сотрудничество школы  и семьи всегда представляло собой многоаспектную,  разноуровневую проблему. По 

сложившейся традиции считалось, что учитель обязан руководить, управлять семейным воспитанием, предъявлять 

требования ученику и его родителям от имени общества. Сами же родители часто совершенно равнодушно относились 
к традиционной психолого-педагогической пропаганде и редко доверяли педагогу свои проблемы, считая, что он вряд 

ли их поймёт. Таким образом, формировалась позиция  конфронтации: кто кому должен, кто кому обязан, кто прав, а 

кто виноват. 

       Сегодняшняя действительность ставит педагога перед необходимостью пересмотра данных позиций. Учителя, 

воспитатели и родители должны рассматриваться как партнёры в рамках целостного процесса социализации ребёнка. 

Это означает равенство сторон, взаимное уважение, высокий уровень толерантности, доброжелательность и 

заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества. Изменения же в установках неизбежно влекут за собой 

поиск новых форм продуктивного взаимодействия институтов образования и семьи. 

Необходим комплексный, системный подход, а также программная форма организации и управления работой по 

социальной, психолого–педагогической  поддержке, педагогическому просвещению и сопровождению семьи в 

вопросах воспитания детей.  
Цель: создание оптимальных условий для  социализации и развития личности ребенка в семье и школе. 

Задачи: 

консолидация сил семьи,  школы, общественности по воспитанию и социализации школьников; 

содействие повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания детей; 

 выработка единого взгляда школы  и семьи на сущность процесса воспитания ребенка. 

Поднять педагогическую культуру населения, улучшить семейное воспитание призвана система педагогического 

сопровождения семьи и всеобуча родителей. 

Содержание,  виды и формы взаимодействия семьи и школы 

Направления работы Содержание деятельности Ожидаемый результат 

Диагностика. 

Определение социального 

состава; уровня жизни 

семей; типа семьи; 
запросов родителей в 

вопросах образования и 

др.  

1.Сбор информации с целью: 

определение социального статуса 

оказание материальной помощи     

предоставление б/п питания 
семьи «группы риска» 

организация каникулярного отдыха 

2.Диагностика микроклимата семьи,  

взаимоотношений родителей и детей (по 

запросам) 

3.Анкетирование родителей с целью : 

выбора родительского  актива, 

определения запросов  родителей по 

предоставлению образовательных и 

дополнительных услуг,   

оказания помощ и школе в решении вопросов 

воспитания и социализации учащихся 
 определения уровня  удовлетворенности 

предоставлением   образовательных услуг 

1.Определение направлений работы с 

родителями.  

2.Выделение отдельных групп семей 

для оказания реальной помощи. 
 3. Выявление родительского актива и 

включение его в совместную 

деятельность. 

4. Организация тесного  

взаимодействия  педагогов и 

родителей в воспитании детей. 

 

Организация психолого – 

педагогического, 

валеологического  и 

1.Занятия  «Родительский лекторий» 

«Консультационная служба» 

2.Психолого- педагогические, юридические 

1. Изменения негативных 

взаимоотношений родителей и детей 

на позитивные.  
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правового просвещения 

родителей и лиц их 

заменяющих 

консультации специалистами  школы 

(социальный педагог, психолог, школьный 

инспектор, администрация: 

3.Обучение в «Школе здоровья для родителей» - 

1 раз в полугодие 

 4.Занятия лектория «Правовой  университет» - 1 

раз в полугодие 

2.Снижение числа подростков 

асоциального поведения, числа 

курящих, употребляющих  алкоголь.  

3. Сформированные установки на  

здоровый образ жизни семьи. 

Организация психолого – 

педагогического и 

правового просвещения  
педагогов школы по 

проблемам 

сопровождения  

семейного воспитания 

 1.Лекции и обмен опытом  по проблеме 

сопровождения  в рамках работы УМО классных 

руководителей.  
2.Индивидуальные консультации педагогов 

специалистами социально – психологической 

службы. 

3. Тренинговые занятия психолога с классными    

руководителями и другими педагогами. 

 

 

1. Тесное взаимодействие и единство 

школы и семьи по вопросам обучения 

и воспитания школьников. 
2.  Устранение  типичных проблем 

детско-родительских 

взаимоотношений.   

3. Коррекция   позиции педагогов по 

отношению к обучающимся и их 

семьям.  

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей. 

1.Родительские собрания: 

Итоги промежуточной, итоговой  аттестации 

2.Работа классных руководителей с 

электронными дневниками обучающихся 

3.Индивидуальное консультирование родителей  
4.Патронаж семей.  

5.Дни открытых дверей. 

6.Советы профилактики. 

1. Позитивный  микроклимат в 

классных коллективах, семьях.  

2.Повышение уровня обученности и 

воспитанности обучающихся. 

3.  Изменения негативных 
взаимоотношений родителей и детей 

на позитивные.  

 

Оказание помощи 

родителям в воспитании, 

в формировании 

компетенций, 

социализации 

школьников, организации 

полезного досуга. 

1.Предоставление дополнительных  

образовательных услуг: факультативы, 

специальные курсы, секции  

творческие объединения, объединения 

дополнительного образования 

2.Организация  внеурочной деятельности: 

спартакиада по спортивным играм 

предметные олимпиады 

работа клуба «Что, где, когда» 

Дни здоровья 
КВН, викторины, конкурсы 

Тематические недели, декады, месячники   

3.Профессиональная ориентация обучающихся. 

4.Реализация подпрограммы «Я и моя семья» 

комплексной программы воспитания     - 

дискуссионный клуб «Я и ты» 

  - тренинговые занятия с психологом 

 - лекции «Планирование здоровой семьи»  

5. Организация досуга детей  в вечернее время 

- работа тренажерного, спортивного залов, 

детской площадки 
-проект «Школьный кинозал» 

1. Решение проблемы занятости детей. 

2. Сформированные установки на  

здоровый образ жизни. 

3.Успешная социализация подростков,  

правильный выбор будущей 

профессии. 

4.Сформированные установки на 

создание полноценной  семьи 

5.Сформированные мотивационные 

установки на достижения успеха. 

Включение родителей  в 

управление процессом 

образования  

  

 

1.Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

2.Работа Совета школы. Группы общественного 

контроля организации  школьного питания 

 3.Организация дежурства родителей на 

массовых воспитательных мероприятиях  

1. Реализация прав родителей на 

участие в управлении 

образовательным учреждениям, 

организации учебно-воспитательного 

процесса  

Включение родителей  в 

совместную творческую 

деятельность, 

организацию детского 

досуга 

1.Проведение совместных социальных, 

общественно- полезных и досуговых 

мероприятий: 

2.  Участие родителей в городских, 

региональных,    федеральных  конкурсных  

мероприятиях  и программах 

3. Участие родителей в организации клубной и 
кружковой работы 

4. Работа клуба «Семейная гостиная» 

 

1. Реализация прав родителей на 

участие в организации учебно-

воспитательного процесса 

2. Тесное  взаимодействие и единство 

педагогов и родителей в воспитании 

детей. 

3. Изменения негативных 
взаимоотношений родителей и детей 

на позитивные.  
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Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных  семей.  

Профилактическая работа 

с семьями «группы 

риска»; 

неблагополучными 

семьями, 
 семьями, 

испытывающими 

затруднения в воспитании 

детей  

1.«Консультационная служба» Индивидуальные 

консультации родителей специалистами  школы 

(социальный педагог, психолог, дефектолог, 

логопед, администрация школы) 

2. Оказание разных видов помощи и поддержки 

детям из семей  в СОП 

3.Постановка семей  на учет в школе, КДН и ЗП 

или в ОДН  

4.Контроль и привлечение к ответственности за 
невыполнение родительских обязанностей (при 

необходимости) 

5.Индивидуальная работа классных 

руководителей,  социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска»  

6.Патронаж неблагополучных, опекаемых детей 

6.  Проведение Советов профилактики 

1. Сформированный позитивный 

нравственный облик семьи. 

 2. Устранение проблем  детского 

алкоголизма, наркомании, 

бродяжничества. 

3.Оказание реальной помощи семьям в 

профилактике негативных привычек 

детей и асоциального поведения 

подростков. 
4. Защита и охрана  прав семьи и детей 

 

2.3.3.Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей 

среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

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

поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 
привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы 

могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями), фиксирующих достижения 

обучающегося. 
Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в образовательной организации воспитательных мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, целям, 
задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

2.3.4. Основные направления анализа воспитательного процесса 
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Анализ ВП  осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие – это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления самоанализа  воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой  внеурочной занятости школьников в системе внеурочной деятельности и  в школьной 
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системе дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов, экспедиций;  

- качеством профориентационной работы школы; 

-  качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством кадетского образования; 
- качеством организуемого в школе музейно- поискового движения;. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Общие положения 
 

      Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с учащимися на уровне основного общего образования; 
2) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

3) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других образовательных 

учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

4) планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи  коррекционной работы с учащимися   при получении основного общего 

образования 
Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической и логопедической  помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и других направ-ленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем 

в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

. 

Принципы  и условия организации и успешного  осуществления  коррекционной работы с учащимися при 

получении основного общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-тельной программы основного общего 

образования, необходимых обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-вает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи-телями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Психо-физиологические особенности учащихся с ОВЗ  на уровне  основной школы  
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход.  

Переход обучающегося с О В З  в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности 

подростка является развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) характеризуется бурным, 

скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу     товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; сложными поведенческими     проявлениями, вызванными 

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

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой      подросткового      кризиса      независимости, проявляющегося в разных формах сопротивления и протеста); 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок (Интернет, ТВ и т.д.). 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. При 

организации обучения детей в основном звене необходимо учитывать то, что подростки с ЗПР характеризуются 

нарушениями поведения по типу психической неустойчивости 

расторможенности влечений.  Таких подростков      отличают черты      эмоционально–волевой незрелости, 

недостаточное     чувств     долга, ответственности,     волевых     установок, выраженных интеллектуальных 

интересов, отсутствие чувства дистанции. Эмоциональная поверхность легко приводит к конфликтным ситуациям, в 
разрешении      которых      недостает самоконтроля      и      самоанализа. Инфантильность, присущая этой 

группе подростков, часто окрашена чертами         церебро-органической         недостаточности,  двигательной 

расторможенностью, назойливостью, эйфорическим         оттенком повышенного             настроения,             

аффективными             вспышками, сопровождающимися ярким вегетативным компонентом, с нередко 

последующей головной болью, низкой работоспособностью, выраженной утомляемостью. Таким образом, для этой 

группы подростков характерно отсутствие учебной мотивации, а непризнание авторитетов взрослых 

сочетается с односторонней житейской зрелостью, соответственной переориентации интересов на образ 

жизни, адекватной старшему возрасту. 

Учет указанных выше особенностей подразумевает организацию комплексной медико-психолого-

педагогической коррекции детей с ОВЗ. В этом случае недостатки, свойственные психическому 

инфантилизму при ОВЗ, в значительной мере сглаживается. 
 

    Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может 

научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со 

стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ребенка 

очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу 

ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти только 
на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, 

будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать.  
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4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не будет 

работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими 

словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных 

этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика 

к общему темпу работы класса.  
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть 

«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой 

ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно 

знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем 

эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе 

диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать 

трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 
занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит 

развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так 

медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

В процессе организации образовательной деятельности учащихся предполагается использование средств 

обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники, рабочие тетради. Задания для группы мотивированных к обучению детей включены в учебники, рабочие 
тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных 

работ; рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др. (в соответствии с системой учебников). 

 

Структура коррекционного компонента в основной школе 

    Коррекционный  компонент ООП ООО  включает: 

 

-  Комплексное        психолого-медико-педагогическое        сопровождение обучающихся с ОВЗ, цель которого – 

правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, общее развитие ученика, 

формирование здорового образа жизни. 

- Коррекционно - направленный учебно-воспитательный процесс в классах, где учаются дети с ЗПР, 

регламентируемый учебным планом школы, общеобразовательными программами основной школы, 
адаптированными к особенностям обучающихся с ОВЗ. Фронтальное коррекционно-развивающее 

обучение осуществляется учителем на всех  уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в    

соответствии с государственными образовательными стандартами основного общего образования. 

- Коррекцию отдельных сторон  психической деятельности и личностное развитие (познавательной     

деятельности,     эмоционально-волевой сферы, общей и мелкой моторики, речи). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское 

 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной): диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

          

Характеристика содержания программы коррекционной работы 

Диагностическая работа включает следующее:  
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• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включает следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  
Консультативная работа включает следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Перечень, содержание, планируемые результаты индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Диагностическая работа.  

Цель: выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды, формы и 

содержание 

мероприятий 

Сроки, 

периодичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определение 

состояние 

физического, 

психического 

здоровья, речевого 

развития детей. 

-выявление проблем 

физического и 

психического здоровья 

детей, проблем 

речевого развития. 

 

-мониторинг динамики 

развития обучающихся 

с ОВЗ  

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Медицинский 

работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 

психических 

особенностей 

первоклассников  

для выявления  

учащихся с ОВЗ  

-создание банка данных 
обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

- мониторинг динамики 

развития обучающихся. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 
 

 

сентябрь 

май 

Классный 
руководитель 

Специалисты 

школьного ПМПк: 

педагог-психолог 

учитель-логопед  

учитель – дефектолог  

Углубленная 

диагностика детей с 
ЗПР, детей-

инвалидов 

- получение 

объективных сведений 
об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

- мониторинг динамики 

развития обучающихся 

с ОВЗ 

Диагностирование. 

Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования, карты 

ИСУ)  

 

сентябрь 

Специалисты 

школьного ПМПк  

 
- разработка и 

реализация 
индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленным проблемам 

в  развитии 

обучающегося 

Анализ  причин 

возникновения 
трудностей в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей ребенка 

  

 

До 10.10 

Педагог-психолог 

 
Учитель-логопед  

Учитель – дефектолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-
волевой и 

личностной сферы; 

уровня освоения 

образовательной 

программы  

-получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 
учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

- выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

- мониторинг динамики 

развития обучающихся 

с ОВЗ 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 
характеристики. 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

Педагог-психолог 

 
Социальный педагог 

 

Учитель-предметник 

 
 

Коррекционно-развивающая работа. 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы; содействие формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса, 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды, формы и содержание 

мероприятий 

 

Сроки 

(периодичность  

 

в течение года) 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая  работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

-сформированнность  

универсальных 

учебных действий и 

коррекция отклонений 

в развитии ребенка; 

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций;  

- развитие 

эмоционально-волевой 

и личностной сфер 
ребёнка и 

психокоррекция его 

поведения; 

- развитие социальных 

компетенций 

  

- осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

- выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 
обучения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

- системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка в 

урочной, внеурочной и 

внешкольной сферах 

жизни.  

-мероприятия по 
социальной защите 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

В течение года Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций;  

- развитие 

эмоционально-волевой 

и личностной сфер 
ребёнка и 

психокоррекция его 

поведения; 

- развитие социальных 

компетенций  

- организация и 

проведение 

специалистами 

фронтальных, 

индивидуальных и 

групповых 
коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

-реализация 

профилактических 

образовательных программ 

- внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс  
-организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

http://dogmon.org/obucheniya-detej-s-ogranichennimi-vozmojnostyami-zdoroveya-v-m.html
http://dogmon.org/obucheniya-detej-s-ogranichennimi-vozmojnostyami-zdoroveya-v-m.html
http://dogmon.org/obucheniya-detej-s-ogranichennimi-vozmojnostyami-zdoroveya-v-m.html
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здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  
 Консультативная работа. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального  сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции  развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды, формы и 

содержание 

мероприятий 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

- разработка 
рекомендаций для 

педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

- повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

- консультирование 
педагогов 

специалистами 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

врач) по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

коррекционной работы 

с обучающимся;  

По отдельному  
 

плану-графику 

Специалисты 
ПМПк 

Учитель – логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

- развитие 
эмоционально-

волевой и 

личностной сфер 

ребёнка и 

психокоррекция его 

поведения; 

- развитие 

социальных 

компетенций  

-реализация  плана 
консультивной работы 

с ребенком, классом, 

-индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному  
плану-графику 

Специалисты 
ПМПк  

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 
родителям (законным 

представителям). 

- выработка 

совместных 

рекомендаций 
основных 

направлений 

коррекционной 

работы с учащимися 

школы , единых для 

всех участников 

образовательного 

процесса;  

- консультативная 

помощь семьям 

учащихся в вопросах 
выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного 

обучения детей.  

По отдельному  

 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 
Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Информационно-просветительская работа. 

Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды , формы , 

содержание 

мероприятий 

Сроки 

(периодичность  

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 
другим вопросам  

- повышение 

компетентности 

родителей в области 

инклюзивного 

образования детей 
разных 

нозологических 

групп 

- различные формы 

просветительской 

деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные 
стенды, печатные 

материалы); 

- проведение 

тематических 

выступлений для 

По отдельному  

плану-графику 

 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
Заместитель директора 

по УВР  

 

другие организации 

http://dogmon.org/rabotu-v-shkole-ya-vedu-po-sleduyushim-napravleniyam.html
http://dogmon.org/rabotu-v-shkole-ya-vedu-po-sleduyushim-napravleniyam.html
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педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей  и 

коррекционной 
работе с ними.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

-повышение 

компетентности  

педагогов в области 

инклюзивного 

образования детей 

разных 

нозологических 

групп 

- информационные 

мероприятия 

- организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По отдельному  

плану-графику  

Специалисты ПМПк 

 

Учитель – логопед 

Учитель- дефектолог 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР  

другие организации  

 

Просветительские мероприятия по работе с  родителями 

Родительские собрания.  
1) «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Талантливый ребенок. Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребенка» 

3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»;  

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, врачом, представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития.  

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, социального педагога, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций).  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Для реализации ПКР в школе создана социально- психолого - педагогическая служба .  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей).  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует  в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Социальный педагог 

выступает на родительских собраниях,  классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений 

социально- психолого -педагогической службы. Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 
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деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года).  

Данное направление  осуществляется также в рамках деятельности  ПМПКа.  

ПМПКа является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ и строит свою работу на 

основании положения.  

Цель работы ПМПКа: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПКа входят педагог-психолог,  педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется образовательной 

организацией самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это 
консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание деятельности по направлениям Формы организации взаимодействия 

Диагностическая работа 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Анализ причин трудностей адаптации 

Комплексный сбор сведений о ребенке 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

выявление его резервных возможностей 

Изучение личностных особенностей ребенка 

Изучение социальной ситуации 
Системный и разносторонний контроль специалистов  

Коррекционно-развивающая 

работа 

Выбор оптимальных коррекционных программ в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

Оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов ОУ (педагоги ОУ, социальный 

педагог, психолог, логопед, дефектолог) 

 

 

 

 

 

 
 

Привлечение в работе с учащимися специалистов 

службы сопровождения, органы опеки, ОДН 
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Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка и на формирование УУД 

Коррекцию и развитие психических функций, социальную 

защиту ребенка 

Консультативная работа 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

Консультирование специалистами педагогов по выбору методов и 

приемов работы 
Консультативную помощь семье 

 

Информационно-просветительская работа 

Различные формы просветительской деятельности 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению особенностей различных категорий 

детей 

 

 

 

Социальное партнерство  

сотрудничество с учреждениями образования и 

другими ведомствами; 

 

Привлечение в организации досуга 

 
Сотрудничество со средствами массовой 

информации; 

 

Сотрудничество с родительской общественностью 

 

 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется и реализуется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется 

с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 
группах на уровне образования по специальным предметам.  

Во внеурочной деятельности планируются и организуются  коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам  внеурочной 

деятельности разной направленности , опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределить зоны ответственности распределены между 

учителями и разными специалистами, описаны  их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 
образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПКа образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и 

др.) и специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник внутри образовательной организации; 

в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса описаны в разделе   "Система комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся  в условиях образовательного процесса на уровне основного общего 

образования МБОУ СОШ №4" 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 



160 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии (расширение круга 
социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые предметные результаты коррекционной работы в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации учащихся с ОВЗ  содержатся в разделе 1.3. ООП ООО «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования»  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не 

в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений: 

Личностные УУД: 

- достижение оптимального эмоционального состояния 

- достижение адекватного уровня самооценки; 

Познавательные УУД: 

-  оптимальный уровень познавательного развития ребёнка; 

- положительная динамика развития познавательных способностей, восходящая траектория интеллектуального 

развития. 
Регулятивные УУД: 

- оптимальный уровень общего развития и отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- успешная социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по 
общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-чение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 



161 

 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития16. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопе-ды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учрежде-ния для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалифи-кационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогичес-кие работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилита-ционное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекцион-ных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздорови-тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методи-ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограничен-ными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

 
16 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическим и 

рекомендациями, учитыва-ющими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого -педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 
Учебный план МБОУ СОШ №4, реализующей образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план МБОУ  СОШ №4 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

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

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части,; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, внеурочной и иной деятельности обучающихся. 
Так  в 2023-2024 учебном году : 

В 5а классе  в программу «Математика» введен модуль «Решение задач»- 1 час в неделю. 34 часа за год,  

В 5а и 6а введен курс «Информатика» , как пропедевтический курс, готовящий к освоению систематического курса 

предмета - 1 час в неделю, 34 за год,  

В 7а классе, работающем по программе «Юный полярник» введен  модуль «Экология животных» - 1 час в неделю, 34 

часа за год  

В 5б и 7к классах, прокадетском и кадетском классах  введен курс «Основы ОБЖ» по 1 часу в неделю, 34 часа за год 

При введении модуля «Введение в Новейшую историю России» в курс «История России» количество часов на изучение  

других разделов предмета в 9 классе увеличено на 17 часов,  изучение самого учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» увеличено  ещё на 17 учебных часов, что за год составляет 34 часа. 

Образовательная организация самостоятельно определяет 5-дневный режим работы с учетом законодательства 
Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 

29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во втором 

полугодии – не более 10 учебных недель. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
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Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40-45 минутВо время занятий  

есть перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

За основу при разработке  учебного плана МБОУ  СОШ 4 взят вариант №1 федерального учебного плана 

Вариант № 1 

 
Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели  

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

При реализации варианта № 1  федерального учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

внеурочной деятельности и за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Недельный учебный план  МБОУ  СОШ №4 конкретизирует  основные показатели  федерального учебного 

плана: 

состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов 

на группы; 
план комплектования классов. 
Учебный план МБОУ  СОШ №4 составляется в расчете на весь учебный год  Учебный план определяет формы 

проведения промежуточной аттестации отдельной части и всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения:  2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9-11 классов. 
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Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 5 – 9- ых   классов  МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты,  

обучающихся по основной общеобразовательной программе ООО 2023 года 

2023 – 2024 учебный год   

Предметные 

области 

                                                 

Учебные            классы 

предметы                           

Количество часов в   неделю 

5а 

 

5б 6а 

 

7а 

 

7к 8а 

 

8к 9а 

 

9б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Родная русская литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

включая 
учебные  

курсы 

Алгебра 

5+1 5 5 

3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

1 1 1 1 1 1 

Информатика  1  1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История, 

включая 

учебные 

курсы: 

История 

России 
2 2 2 2 2 2 2 2+1 2+1 

Всеобщая 

история 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 2 2 3 3 

Химия      2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1+1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - - - 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ 
- 1 - - 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Учебный  курс Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 1 - 

 

- 

 

- 

 

                                          Итого 27 27 29 30 30 31 31 32 32 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательного процесса 
2 2 1 2 2 2 2   

Учебный  курс «Решение задач по физике»      0,5 0,5   

Учебный курс «Решение задач по математике»      0,5 0,5   

Учебный курс «Практикум по истории»      0,5 0,5   

Учебный  курс «Топография»  1    0,5 0,5   

Учебный курс  «Практикум по русскому языку»    1 1     

Рекомендуемая недельная нагрузка  (при  5-

дневной учебной неделе) 
29 29 30 32 32 33 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при  5-дневной учебной неделе) в соответствии с 

действующими СанПиН 

29 29 30 32 32 33 33 33 33 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 986 1020 1088 1088 1088 1088 1122 1122 

                   

Формы промежуточной аттестации: 

При  проведении промежуточной аттестации в 5-9 классах школы  используются следующие формы контроля: 
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- контрольные работы (четвертные, итоговые, комплексные); 

- тестирование по материалам  ЕГЭ 

- защита индивидуального/группового проекта; 

- презентация учебного проекта или учебного исследования; 

- результаты физического воспитания в соответствии с нормативами  

- допускаются иные формы, определяемые рабочими учебными программами и индивидуальными учебными 

планами. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 
      Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 
1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

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

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов 

отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1700 часов, в год – не более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся часть внеурочной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность,переносится на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности: 

-на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное изучение 

предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; 

-на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 до 2 часов; 

-на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

-на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 

2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

 Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Формы  организации внеурочной деятельности: 

Один час в неделю  в 5-9 классах отводится на внеурочное занятие курса ВУД «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  
 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 
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пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Один час в неделю  в 5-9 классах отводится на внеурочное занятие курса ВУД «На Севере – жить!».  

Занятия  курса направлены на развитие  и  воспитание  гуманной,  социально  активной личности,  ответственно  

и  бережно  относящейся  к  богатству  природы  

Мурманской области, её истории, культуре, и с уважением  — к жителям края,  

знающего и любящего свою область. Воспитание гражданина России, гражданина  
Мурманской области. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года, занятия проводятся 1 раз в  неделю  

Внеурочные  занятия  входят  в  общую  систему  воспитательной  работы  

образовательной  организации,  поэтому  тематика  и  содержание  должны  

обеспечить  реализацию  их  назначения  и  целей:  становление  у  обучающихся  

гражданско-патриотических чувств.  Завершением  программы  внеурочной  деятельности  «На  Севере  –  жить!»   

может быть защита коллективной проектной работы по тематике курса, которую обучающиеся  класса выполняют в 

течение года.  

Один час в неделю  в 6-9 классах отводится на профориентационное занятие прогшраммы ВУД«Билет в 

будущее».  

Цель курса: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций Занятия направлены на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся, им целесообразно отводить один академический час 

(далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Программа  обеспечивает  информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом   имеющихся   потребностей   в профессиональных 

кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) заменена на региональный компонент. 

В МБОУ  СОШ№4 реализуется модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 
План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год 

Класс Учитель Курс внеурочной деятелности 
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5а (М) Злобина Н.А. Наглядная геометрия 1 ср 12.45 - 13.25 

5а (М) Злобина Н.А. Умники и умницы 1     

5а (М) Злобина Н.А. На Севере жить (юные полярники) 1 пт 14.20 

5а (М) Злобина Н.А. Разговоры о важном 1 пн 9.00 - 9.30 

5а (М) Феокритова М.В. Функциональная грамотность 1 вт 14:20-15:00 

5а (М) Трушенкова Н.В. Час чтения 1 пт 10:50-11:30 

5б (К) вакансия_ПЧ Пожарно-прикл виды спорта 1     

5б (К) вакансия_ПАСС Первая помощь 1     

5б (К) Феокритова М.В. Функциональная грамотность 1 чт 11:40 - 12:20 

5б (К) Дементеева О.Н. Разговоры о важном 1 пн 9.00 
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5б (К) Дементеева О.Н. На Севере жить 1 пт 16:00 - 16:40 

5б (К) Трушенкова Н.В. Час чтения 1 пт 11:40-12:20 

5 кл Королева А.И. Школьный театр 1     

5 кл Скурач К.С. Спортивные игры 1 чт 15:00-15:45 

5 кл Ершов Д.В. ОФП 1     

5 кл Поршнева В.Н. Хоровая студия 1 вт 14.20 

Всего в каждом 5-ом классе  - 10 часов в неделю, за год  - 340 часов 

6а Юшманова Н.М. Наглядная геометрия 1 пон 14.20 

6а Юшманова Н.М. Умники и умницы 1 чтв 14.20 

6а Смирнова Н.Э. Россия - мои горизонты 1 чт 16:00 - 16:40 

6а Смирнова Н.Э. Разговоры о важном 1 пн 9:00 - 9:30 

6а Феокритова М.В. Функциональная грамотность 1 ср 9:00 - 9:40 

6а Смирнова Н.Э. На Севере жить 1 пт 16:00 - 16:40 

6а Трушенкова Н.В. Час чтения 1 вт 9:00-9:40 

Всего в каждом 6-ом классе  - 7 часов в неделю, за год  - 238  часов 

7а (М) Злобина Н.А. Умники и умницы 1 вт  14.20 

7а (М) Мыхина Г.В. Практикум по физике 1     

7а (М) Феокритова М.В. Функциональная грамотность 1 ср 12:45 - 13:25 

7а (М) Шарандо М.А. На Севере жить 1 пн 9:00 - 9:30 

7а (М) Шарандо М.А. Россия - мои горизонты 1 чт 16:00 - 16:40 

7а (М) Шарандо М.А. Разговоры о главном 1 пт 16:00 - 16:40 

7б (К) ваканкися_ПЧ Пожарно-прикл виды спорта 1     

7б (К) вакансия_ПАСС Первая помощь 1     

7б (К) Феокритова М.В. Функциональная грамотность 1 пн 14:25 - 15:00 

7б (К) Башантинова С.М. На Севере жить 1 пт 14.30-15.10 

7б (К) Башантинова С.М. Россия - мои горизонты 1 чт  14.30-15.10 

7б (К) Башантинова С.М. Разговоры о важном 1 пн 9.00-9.30 

7 кл ваканкися_ПЧ Пожарно-прикл виды спорта 1     

7 кл вакансия_ПАСС Первая помощь 1     

Всего в каждом 7-ом классе  - 8 часов в неделю, за год  - 272  часа 

8к ваканкися_ПЧ Пожарно-прикл.  виды спорта 1     

8к вакансия_ПАСС Первая помощь 1     

8к Феокритова М.В. Функциональная грамотность 1 пн 11:20 - 11:55 

8к Юшманова Н.М. На Севере жить 1 пт 16:00 - 16:40 

8к Юшманова Н.М. Россия - мои горизонты 1 чт 16:00 - 16:40 

8к Юшманова Н.М. Разговоры о важном 1 пн 9:00 - 9:30 

8б Черныш М.Ф. Функциональная грамотность 1 вт 10:50 - 11:30 

8б Черныш М.Ф. На Севере жить (юные полярники) 1 пт 16:00 - 16:40 

8б Черныш М.Ф. Разговоры о важном 1 пн 9:00 - 9:30 

8б Черныш М.Ф. Россия - мои горизонты 1 чт 16:00 - 16:40 

8 кл Перункова Г.А. Умники и умницы 1     

8 кл Поршнева В.Н. Хоровая студия 1 вт 15.00 

8 кл Скурач К.С. ОФП 1 чт 17:00-17:45 

Всего в каждом 8-ом классе  - 7 часов в неделю, за год  - 238 часов 

9а Черныш М.Ф. Функциональная грамотность 1 пт 14:20 - 15:00 

9а Мыхина Г.В. Разговоры о важном 1 пн 9:00 - 9:30 

9а Мыхина Г.В. Россия - мои горизонты 1 чт 16:00 - 16:40 

9а Мыхина Г.В. На Севере жить 1 пт 16:00 - 16:40 

9а Дашко С.А. Практикум по географии 1 чт 8.20-8.55 

9а Злобина Н.А. Практикум по математике 1 пн 14.25 

9а Евдокимова А.С. Практикум по русскому языку 1 вт  8.20-8.55 

9б Башантинова С.М. Функциональная грамотность 1 пн 14.30-15.10 

9б Ионутене И.П. Разговоры о важном 1 пон 9.00 

9б Ионутене И.П. Россия - мои горизонты 1 чтв 15.00 
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9б Ионутене И.П. На Севере жить 1 птн 15.00 

9б Дашко С.А. Практикум по географии 1 вт  8-20-8.55 

9б Михайлова М.С. Практикум по математике 1 пт 8,10-8,50 

9б Евдокимова А.С. Практикум по русскому языку 1 ср 8.20-8.55 

Всего в каждом 9-ом классе  - 7 часов в неделю, за год  - 238  часов 

 

3.3.Календарный учебный график 
 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

 Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года 

определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

 С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), II 

четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 учебных недель (для 5–9 классов), IV четверть – 7 

учебных недель (для 5–9 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (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. 

 Календарный учебный график  составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
  Календарный учебный  график   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. апатиты 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»  

на  2023 – 2024  учебный  год 

5-тидневная учебная неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

34 учебных недели, 170 учебных дней. 

Продолжительность учебных четвертей Продолжительность каникул 
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I четверть 8 нед.  1 дн. 

(41 уч.день) 

01.09.2023 – 

27.10.2023  

Осенние каникулы 28.10.2023 – 

06.11.2023 

10 дней 

II четверть 7 нед. 4 дн. 

(39 уч.дней) 

07.11.2023 – 

29.12.2023 

Зимние каникулы 30.12.2023 – 

08.01.2024 

10 дней 

III четверть 9 нед. 3 дн. 

(48 уч.дней) 

09.01.2024 – 

16.02.2024 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2024 – 

25.02.2024 

9 дней 

26.02.2024 – 

22.03.2024 

Весенние каникулы 23.03.2024 – 

31.03.2024 

9 дней 

IV четверть 8 нд. 2 дн.  

(42 уч.дня) 

01.04.2024 – 

31.05.2024 

Летние каникулы 01.06.2024 – 

31.08.2024 

92 дня 

Периоды промежуточной аттестации для учащихся 5-11 классов: 

с 15.10.2023 по 25.10.2023;  

с 15.12.2023 по 25.12.2023;  

с 10.03.2024 по 20.03.2024; 

с 15.05.2024 по 25.05.2024 

 

 
 

3.4.Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций.  

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы 

проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

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 обязанностей 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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 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; 

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; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

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: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

Календарный    план воспитательной работы МБОУ СОШ №4 г. Апатиты» 

в 2023 – 2024 учебном году 
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№ Сроки Название мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

 Сентябр

ь, 1 

День знаний.  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 

1 - 11  классы Зам. директора по УВР 

Никонорова М.С.   

Учитель музыки Поршнева 

В.Н. 

Советник по воспитанию  

 Сентябр

ь, 3 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- митинг памяти 

-участие во всероссийской  акции «Капля жизни» 

 

5-11 классы Зам. директора по УВР 

Никонорова М.С.   

 

 Сентябр

ь, 8 

Международный день распространения грамотности 

- акция «Читаем вместе» 
- кинолекторий «Какое это счастье — быть 

грамотным!» 

 

5-9 классы Советник по воспитанию 

Классные руководители 1-
11 кл. 

 Сентябр

ь, 21 

Международный День мира: 

- школьная социальная акция «Голубь мира»  

- участие в региональной  акции «Голубь мира» 

1 – 11  классы Педагог – организатор   

Юшманова Н.М. 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 Сентябр

ь, 27 

День работника дошкольного образования 

- видеопоздравление работникам дошкольного 

образования  

1 – 11  классы Советник по воспитанию 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 Сентябр

ь, первая 

декада 

Традиционный спортивный праздник микрорайона 

«Зарядись энергией» под девизом «За здоровье и 

безопасность наших детей»: 

- открытие скейт площадки 
-интерактивные игры 

- благотворительная ярмарка 

-дефиле домашних животных 

1 – 11 классы, 

родители 

ШСК «Добрыня», педагог -  

организатор  

Орг. Комитет 

Советник по воспитанию 
Классные руководители 1-

11 кл. 

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работы классных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 Сентябр

ь, 1 

Обязательный час общения 

«День знаний» 

2-11 классы Классные руководители  

 Сентябр

ь, 1 

Обязательный час общения: 

 Урок мира, посвященный победе над милитаристской 

Японией, окончанию Второй мировой войны – 2 

сентября 

2-11 классы Классные руководители 

 Сентябр

ь, 21 

Обязательный час общения: 

Международный День мира. Классные часы «Мы – за 

мир!» - 21 сентября 

1 – 11  классы. Классные руководители 

2. Участие классов в школьных, городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Сентябрь – 

октябрь 

Участие в муниципальном  конкурсе детского 

творчества «Правопорядок глазами детей», 

посвящённого Дню сотрудников органов 

внутренних дел 

1-4 классы Руководители УМО  
классных руководителей 

Рогачёва Р.В.,  

 Сентябрь – 

октябрь 

Городская выставка «Природа. Фантазия. 

Творчество».  

1-11 классы Руководитель УМО  

классных руководителей 

Рогачёва Р.В.  

 Сентябрь - 

декабрь 

2022 года  

Муниципальный этап регионального  

творческого конкурса «Здоровый выходной в 

нашей семье» (в рамках областной акции 

«Классы, свободные от курения»).  

5-7   классы УМО классных 

руководителей 

 Сентябрь   Муниципальный этап областного фестиваля 

детского художественного творчества «Дорога 

и дети» 

1-4 классы УМО классных 

руководителей 

 Сентябрь   Муниципальный конкурс рисунка «Мы против 

терроризма!»  

1-11 классы Руководитель УМО  

классных руководителей 

Рогачёва Р.В.  

 Сентябрь- 

Октябрь 

Областной творческий  конкурс «Мы - за 

здоровый образ жизни!» 

1 – 11 классы УМО классных 

руководителей 
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 Сентябрь Муниципальный конкурс «Моё летнее 

путешествие»  

7-11 классы УМО классных 

руководителей 

 Сентябрь- 

октябрь 

Турнир по мини – футболу 7-11 классы Актив ШСК «Добрыня», 

учителя физкультуры 

Модуль. Внешкольная социально – значимая деятельность 

 Сентябрь Экологические  акции:   

«Собери макулатуру – спаси дерево!» 

 

1-11 классы Актив классов 

Руководитель 

экологического отряда 

Советник по воспитанию  

 Сентябрь  Благотворительная акция  «Большая помощь 

маленькому другу» 

1-11 классы Актив классов 

Руководитель 

экологического отряда 

Советник по воспитанию  

 Сентябрь Всероссийский субботник «Зелёная Россия» 1-11 классы Родители, учащиеся 
классов 

Никонорова М.С., 

заместитель  директора по 

УВР 

 Сентябрь Экологическая акция: «День моря» 1-11 классы Актив классов 

Руководитель 

экологического отряда 

Советник по воспитанию  

 Сентябрь Экскурсионные поездки групп учащихся  по 

городам России 

группы 5-11 

клавссов 

Никонорова М.С. 

Модуль  «Школьный урок» 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО, 

рабочими  программами учителей 1-11 классов) 

 Сентябрь М униципальный  дистанционный  конкурс  

сочинений  на  иностранных  языках  

(английском,  французском, немецком) 

2-11классы Учителя иностранных 

языков 

 Сентябрь Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений 

 4-11 классы Учителя русского языка 

 Сентябрь – 

октябрь 

Конкурс творческих работ ко  Дню матери 1-11 классы учителя русского языка, 

учитель ИЗО, технологии 

 Сентябрь- 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

5-11 классы Руководители проектов 

 Сентябрь - 

декабрь 

Региональный заочный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»  

5-11 классы Руководители проектов 

 Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Муниципальный  этап  Всероссийского  

конкурса  творческих,  проектных  и  

исследовательских  работ  обучающихся  

«Вместе Ярче» (энергосбережение) 

7-11 классы Учитель физики, учитель 

географии, учителя 

начальных классов, ПДО   

 Сентябрь Муниципальный этап исследовательского и 

творческого конкурса, посвященного истории 

государственной символики Российской 

Федерации и официальной символики 

Мурманской области  

1-11 классы Учителя –предметники,  

учителя начальных классов 

 сентябрь Участие ОО города Апатиты во XLV Всесоюзном 

турнире имени М.В. Ломоносова (25 сентября 2022 

г.) 

6-11 классы Учителя –предметники 

Модуль  «Самоуправление»   

Модуль  «Детские общественные объединения» 

 Сентябр

ь  

Выборы органов самоуправления общественных 

организаций и объединений учащихся: 

Ученический Совет школы 

«Кадетский совет» 

Совет СК «Добрыня» 

Совет ВПК «Вымпел. Спасатели» 

Совет волонтёрского объединения «Солнце в очках» 
Совет научного общества 

Совет музея 

5-11 классы Педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

Советник по воспитанию  
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Совет первичной организации  РДШ   МБОУ СОШ №4 

 Сентябр

ь 

1 заседание научного общества учащихся 

Планирование работы. Подготовка к городской 

конференции «Шаг в будущее» 

2-11 классы Актив научного общества 

Башантинова С.М. 

 Сентябр

ь 

Обсуждение органами самоуправления Порядка  

организации и проведения общественно-полезных и 

социальных акции  и операций: 

- акции «Большая помощь маленькому другу» 

- всероссийский субботник «Зелёная Россия» 

- социальная акция «Засветись» 

-11 классы Совет школы  

Педагог-организатор 

Советник по воспитанию  

Модуль  Правовое воспитание, формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

 Сентябрь,  
1-30 

Операция  «Внимание- дети!» 
1) Классные часы «Осторожно! Дорога!» 

2) Игра по станциям «Эти правила ты знай 

и, конечно, выполняй!» 

3) Праздник – игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

     -     Игра «Мой друг – велосипед»  

     -     родительские собрания     

 
1  - 11 кл. 

 

2 –3 классы 

5 – 8 классы 

1 классы 

4-6 классы 

Соц. педагог 
классные руководители 

 

 Сентябрь Школьный этап областного фестиваля детского 

художественного творчества «Дорога и дети» 

1 - 4  классы Учителя начальных 

классов 

 Сентябрь Совет профилактики Учащиеся 

«группы 

социального 

риска!» 

Социальный педагог  

 Сентябрь Профилактическая беседыпредставителей ОВД: 
-  о профилактике терроризма и экстремизма 

- профилактике деструктивного поведения 

- профилактике дорожного травматизма 

7-11 классы 
1-6 классы 

Социальный педагог  
 

 Сентябрь Муниципальная деловая  игра «Школа 

Робинзона-2022»   

Команда  5-7 

классов 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

 Сентябрь -  

май 

Старт муниципальной акции «Классы, 

свободные от курения» 

5-7   классы Классные руководители  

  5-7 классов 

 Сентябрь Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр по спортивному многоборью 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

5-7   классы Учителя физкультуры 

Модуль Профориентация 

 сентябрь Экскурсия в АПК 
Запись на обучение по программе «Повар» 

8-10 классы Классные руководители,  

 сентябрь Диагностика профессиональных предпочтений 

учащихся 6-9-ых классов 

9-ые классы Классные руководители,  

 сентябрь Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители,  

 сентябрь Актуализация базы данных по участникам проекта 

«Юный полярник»  

5-7 классы Советник по воспитанию, 

Педагог-организатор,  

 сентябрь Занятия в рамках курса «Билет в будущее» 6-9 классы Куратор проекта 

Башантинова С.М. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

 Сентябрь- 

октябрь 

Формирование контингента объединений 

внеурочной занятости по направлениям:  

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное 

 1-11 классы Руководители объединений 

 Сентябрь- 

октябрь 

Формирование контингента объединений  

дополнительного образования по направлениям: 
естественно- научное, техническое, социально- 

педагогическое, художественное. физкультурно- 

спортивное. 

1-11 классы  Педагоги ДО 

 Сентябрь Проведение занятий по программе ВУД 1-11 классы Советник по воспитанию  
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 «Разговоры о важном» 

1. День знаний 

2. Наша страна - Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4.День пожилых людей 

Модуль  «Кадетское образование» 

 Сентябрь Экскурсия в ПЧ  5-7  кадетские  

классы  

Классные  руководители  

 Сентябрь Региональная игра  «Школа безопасности - 2022»  Команда 8-9  

классов 

Кадетский актив 

Новожилов Ю.А. 

Худых С.с. 

 Сентябрь Региональная военно-спортивная  игра «Зарница»   Команда 7 

классов 

Кадетский актив 

Новожилов Ю.А.. 
Худых с.с. 

Модуль  «Добровольческое движение» 

 Сентябрь  Социально - профилактическая операция по БДД 

«Засветись»  

1-4 классы Волонтёры,  10 класс 

 Сентябрь - 

ноябрь 

Социально – профилактическая  акции «Водитель, 

притормози!», «Пешеход, на переход!» 

4-6 классы  Педагог – организатор 

Инспектор ГИБДД  

 волонтёры 

 Сентябрь Социальный проект «От сердца к сердцу» - 

занятия с инвалидами 

Дети – 

инвалиды и 

взрослые 

инвалиды 

Юшманова Н.М., 

волонтёры 

 Сентябрь Участие в областной «Школа волонтеров»    4 человека Педагог – организатор  

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Сентябрь Проведение экскурсий по выставке «Итоги 

Великой Отечественной войны: Нюрнбергский, 

Токийский, Хабаровский военные трибуналы» 

7-11 классы Никонорова М.С. 

 Сентябрь Уход за памятником выпускникам школы Группа 

«Поиск» 

Педагог-организатор  

Модуль  Работа с  семьёй 

 Сентябр

ь  

Общешкольное родительское  собрание « 

Организация сотрудничества школы и семьи. Задачи 
воспитания и обучения на учебный год»   

Родители 1- 11 

классов 

Классные руководители 

 Сентябр

ь 

Консультирование  родителей специалистами: 

-  по вопросам  обучения и воспитания учащихся 

- по вопросам проведения СПТ 

- по вопросам получения разных видов помощи 

семьям беженцев, находящимся в ТЖС 

Родители 1-11 

классов 

Специалисты: психолог, 

социальный педагог, 

дефектолог, логопед, 

классные руководители. 

администрация школы 

 Сентябр

ь 

Выборы родительского актива Родители 1-11 

классов 

Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

 Октябрь  
 

КТД -  День учителя 
- концертно-игровая программа, посвященная   Дню 

учителя.   

-День стажёра 

 

Учащиеся 1-11 
классов 

Педагог-организатор  
орг.комитет 

Совет РДДМ 

 Октябрь, 

конец 1 

четверти 

Праздник «Посвящение в ученики» учащиеся 1 

классов 

Классные руководители 

 Октябрь, 

 9-30  

Цикл мероприятий, посвященных 78-ой годовщине 

разгрома немецко- фашистских войск в Заполярье 

1. Классные митинги памяти – 22.10 – 29.10 

2.Обязательный урок истории, посвященный 

полному разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье 01.11.1944 
3. Обязательный классный час 

4. Экскурсии  по экспозициям  музея  боевой и 

трудовой славы  

Учащиеся 1-11 

классов 

Учителя истории, классные 

руководители 

Библиотека семейного 

чтения 



174 

 

 Октябрь 1 Международный день музыки: 

- фотозона 

- флеш моб 

- караоке 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Актив классов 

Советник по воспитанию,  

Педагог – организатор,. 

 Октябрь, 8 130 лет со дня рождения поэтессы,прозаика, 

драматурга М.И. Цветаевой 

-акция «Читаем вместе с советником» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Актив классов 

Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

 Октябрь 

16 

День отца в России: 

- видеопоздравления 

- фотоакция «Вместе с папой» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Актив классов 

Советник по воспитанию, 

куратор кадет Юшманова 
Н.М., 

 

 Октябрь, 

25 

Международный день школьных библиотек Учащиеся 1-11 

классов 

Педагог-библиотекарь, 

Трушенкова Н.В. 

 Октябрь Турнир по мини – футболу Команды 5 – 9 

классов 

ШСК Добрыня, учителя 

физкультуры 

Модуль 2. Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 20-29 

октября 

Урок мужества  «События Великой Отечественной 

войны в Заполярье» к 78-ой годовщине разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в Заполярье 

1  – 11 классы Классные руководители 

 8 октября Час общения – подготовка социальной акции 

«Чужих стариков не бывает» к Дню пожилого 

человека,  1 октября 

 1 – 11 классы Классные  руководители 

2. Участие классов в школьных, городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Сентябрь – 

октябрь 

Муниципальный  конкурс детского творчества 

«Правопорядок глазами детей», посвящённый 

Дню сотрудников органов внутренних дел 

1-4 классы Руководители УМО  

классных руководителей 

Рогачёва Р.В.,  

 Сентябрь – 

октябрь 

Городская выставка «Природа. Фантазия. 

Творчество» 

1-11 классы Руководитель УМО  
классных руководителей 

Рогачёва Р.В.  

 Октябрь Муниципальный фотоконкурс «На Севере 

жить!»  

1-11 классы Руководитель УМО  

классных руководителей 

Рогачёва Р.В.  

 

Октябрь Сбор макулатуры 

1-11 классы руководитель 

экологического 

объединения 

Модуль  Внешкольная социально - значимая деятельность 

  

Октябрь 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

7- 9 классы Руководители проектов 

 Октябрь Чемпионат чтения (ГДЮБ)    4-11 классы Учителя литературы 

 

Октябрь –

декабрь  

Региональный исследовательский и 

творческий конкурс, посвященный истории 

государственной символики Российской 

Федерации и официальной символики 

Мурманской области «Овеянные славою флаг 

наш и герб»  

7 -11 классы Башантинова С.М..., 

МО гуманитарных наук 

 
Октябрь 

Муниципальный квест по ПДД для 

обучающихся НШ 

Команда 3-их 

классов – 6 чел. 

Педагог-организатор  

 
Октябрь 

Муниципальный фестиваль спортивных 

флешмобов «ЖИВИ ЯРКО!»   

Группа Экшен руководитель группы, ПДО 

 
Октябрь 

Участие в Международной акции «Мое детство 

- война»   

4-11 классы Педагог-организатор  

Модуль  Школьный урок 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

  4 октября Единый урок ОБЖ  «Гражданская оборона» 8 – 11 классы Учитель ОБЖ Новожилов 
Ю.А. Худых С.С. 

 Октябрь  - Первый  школьный этап Всероссийской олимпиады 8 – 11 классы Руководители 
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ноябрь школьников предметныхУМО 

 Октябрь  - 

ноябрь 

Второй городской этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

8 – 11 классы Руководители  призеров и 

победителей школьного 

этапа 

 Октябрь, 

30 

Единый урок информатики «Безопасность школьников 

в сети Интернет» 

 5 – 11 классы Учителя информатики 

Модуль  Самоуправление   

Модуль Детские общественные объединения 

 Октябрь -  

ноябрь 

Рейд по проверке соблюдения учащимися требований 

к содержанию учебников . 

5-11 классы Юшманова Н.М. 

Ученический актив , 

педагог-библиотекарь 

 Октябрь Формирование « Дружины  правопорядка» 11 класс Юшманова Н.М. 

Органы ученического 

самоуправления 

 Октябрь Участие в конкурсе социальной рекламы «Стиль 
жизни – здоровье! 2022»  

8-11 классы Советник директора 
Овет РДДМ 

 Октябрь Подготовка акции «Чужих стариков не бывает» к Дню 

пожилого человека.  

Волонтёрская 

группа 

Советник по воспитанию., 

педагог-организатор  Совет 

РДДМ 

Модуль 6. Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Октябрь Школьный этап муниципального конкурса 

«Правопорядок глазами детей», посвященный Дню 

сотрудников органов 

внутренних дел 

 1-1 классы Классные руководители 

 Октябрь Профилактическая беседа представителей ЛОВД с 

учащимися  о правилах поведения на ж/д 

8-11 классы Социальный педагог 

 Октябрь Профилактическая беседа представителей ПДН ОВД   Учащиеся 

«группы риска» 

и  их родители 

Социальный педагог  

 

 Октябрь,3

0 

Обязательный урок информатики: 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

1-11 классы Учителя информатики 

 Октябрь 
10-20 

Социально- психологическое тестирование ( первый  

этап) 

7-11 классы Никонорова М.С., 
заместитель директора по 

УВР,  Социальный педагог  

Тех. специалист  Кузь А.Н. 

Феокритова А.В. 

 Октябрь - 

ноябрь 

Школьный этап ГТО (Готов к труду и обороне). 1-11 классы Учителя физкультуры.    

Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

 Октябрь Социальная акция «Пешеход – на переход»С выходом 

на улицы и дороги микрорайона 

 Волонтёрская 

группа 

Соц. педагог., волонтёры 

 Октябрь Совет профилактики Учащиеся  

«группы 

социального 

риска» 

Социальный педагог   

 Октябрь Городской этап соревнований «Президентские 

соревнования» классов – команд 

Классы- 

команды 6, 7, 9 
классов 

Учителя физкультуры 

Коршунова С.А.Нечаева 
Е.Н.Скурач К.С. 

 Октябрь Декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций в г. Апатиты 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учителя физкультуры 

Коршунова С.А..Скурач 

К.С. 

Модуль  Профориентация 

 Октябрь Выставка образовательных услуг в МАУ АГДК  8-10 классы Кл. руководители 

 Октябрь  Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители, 

Башантинова С.М. 

 Октябрь, 4 Открытие сезона 2022-2023 учебного года сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник» 

5-7 классы Советник по воспитанию, 

Педагог-организатор,  

Модуль  Курсы внеурочной деятельности 

Модуль   Дополнительное образование 

 Октябрь Проведение занятий по программе ВУД «Разговоры 

о важном» 

1-11 классы Советник по воспитанию  
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1. День учителя 

2. День отца 

3.День музыки 

4.Россия – мировой лидер Атомной отрасли 

 Октябрь Формирование контингента объединения 

дополнительного образования «Малышок» 

1-11 классы  Педагоги ДО 

Куратор проекта Талых 

В.Ю. 

Модуль  «Кадетское образование» 

 

Октябрь 
Военно-патриотический слет «Работает спецназ», г. 

Ковдор 

Кадетские 

классы 

Учитель ОБЖ,  Худых С.С. 

Новожилов  Ю.А.  

 

 

Октябрь 

Военно-патриотический слет  «В одном строю с 

Победой», г.Оленегорск 
 

Кадетские 

классы 

Учитель ОБЖ, Худых С.С. 

Новожилов  Ю.А.  
 

 Октябрь - 

ноябрь 
Муниципальный этап соревнований по лазертагу 

команда Учитель ОБЖ Новожилов  

Ю.А. 

Модуль  «Добровольческое движение» 

 Октябрь Социальный проект «От сердца к сердцу» - занятия 

с инвалидами 

Дети – 

инвалиды и 

взрослые 

инвалиды 

Юшманова Н.М., 

волонтёры 

Совет РДДМ 

 Октябрь Акция «Чужих стариков не бывает» к Дню 

пожилого человека. Концертно –игровая программа 

в социальной службе «Сияние» 

Волонтёрская 

группа 

Советник директора , 

волонтерская группа,  

Поршнева В.Н. 

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Октябрь Проведение экскурсий по выставке, посвящённой 

полному  разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье 1.11.1944:«Война в Заполярье в 1941-

1944 годах» 

2-11 классы Никонорова М.С. 

 Октябрь Подготовка экспозиций музея, обучение 

экскурсоводов музея 

8-10 классы Руководитель музея, Совет 

музея 

Модуль 13. Работа с  семьёй 

 Октябрь Привлечение родителей к участию в посадке 

кустарников в рамках всероссийского субботника 

«Зелёная Россия» 

1 - 11 классы 

Классные руководители 

 Октябрь Консультирование  родителей специалистами  по 

вопросам  обучения и воспитания учащихся 

Родители 1-11 

классов 

Специалисты: психолог, 

социальный педагог, 

дефектолог, логопед, 

классные руководители. 

администрация школы 

 Октябрь Организация родительского контроля по вопросам 

питания школьников 

ШГК Ответственный за орг. 

питания Никонорова М.С. 

НОЯБРЬ 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

 Ноябрь,4 День народного единства 

- фоточеллендж «Дружба народов - единство 

России» 

1-11 классы Советник по воспитанию, 

Юшманова Н.М. 

Классные руководители 

  

Ноябрь, 8 

День памяти сотрудников органов внутренних дел 

России, погибших 

при исполнении служебных обязанностей 
 

1-11 классы Советник по воспитанию, 

Юшманова Н.М. 

Классные руководители 

 Ноябрь, 18 Военно-патриотическая игра «Зарница»  5 – 7 классы Новожилов Ю.А. Худых 

С.с. 

Орг.комитет 

 Ноябрь, 17 Военно-патриотическая игра «Зарничка»  2 – 4 классы Новожилов Ю.А. Худых 

С.С 

Орг.комитет 

 Ноябрь, 20 День Начала Нюрбенгского процесса 1-11 классы Советник по воспитанию, 

Классные руководители 
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 Ноябрь, 25 КТД, Празднование Дня матери:  

4) Программа «Теплый дом» 

5) выставка рисунков начальной школы  

«Мамочка милая, мама моя!» 

-    акция «Мамочка, я тебя люблю» 

1 – 4 классы 

 

5 – 11 классы 

Педагог-организатор 

Коробейникова Н.Н., 

Поршнева В.Н. , классные 

руководители, активы 

классов 

 Ноябрь, 30 День Государственного герба РФ 1-11 классы Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

Модуль  Классное руководство  
(реализуется в соответствии с планами работы классных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 Ноябрь, 4 Обязательный час общения,  

посвященный Дню народного единства – 4 ноября«Пока 

мы едины, мы непобедимы!» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 Ноябрь, 16 Обязательный  час  общенияиз цикла «Все мы разные,  

но все мы люди» (цель: формирование толерантного 

сознания) к международному  Дню толерантности 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 Ноябрь Час общения – подготовка к семейному празднику 

«Тёплый дом» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

2. Участие классов в школьных,  городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Ноябрь 

 

Соревнования по общефизической подготовке. 2-4     

классы 

5-11 классы 

Учителя физкультуры.    

Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

 Ноябрь Экологическая акция «Добрая крышечка» 1-11 классы Коробейникова Н.Н.. 

волонтерское  
экологическое  

объединение 

 Ноябрь Соревнования  «Сила РДШ» 5-11 классы Юшманова Н.М. 

Коршунова С.А. 

 Ноябрь Муниципальный конкурс детского  рисунка «За 

здоровый образ жизни» 

1-11 классы учитель ИЗО 

Ионутене И.П. 

 Ноябрь Региональный конкурс социальных проектов «Умная, 

Молодая, Креативная Арктика» (У.М.К.А.) 

6 -11 классы Классные руководители 

Модуль  Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Ноябрь, с 

7.11 

Мероприятия Всероссийского фестиваля науки 

«НАУКА 0+» в г. Апатиты 

Будущие 

первоклассн

ики.  

1-4 классы 

Орг. комитет 

 Ноябрь- 

 февраль 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я – гражданин России» 

Желающие Классные руководители, 

кураторы общественных 

объединений 

 Ноябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского искусства 

«Базовыенациональные ценности» 

1-11 классы Классные руководители  

1-4 классов, учитель ИЗО 
Ионутене И.П. 

 Ноябрь Муниципальный этап Фестиваля детско-

юношеского творчества «Рождественский перезвон»   

Желающие Классные руководители,  

 Ноябрь Региональный этап конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов  

учащихся старших классов и студентов ВУЗов по 

теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Российский национальный юниорский водный 

конкурс)  

 Руководители проектов 

Модуль  «Школьный урок» 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

 

 Ноябрь Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Победители I 

этапа 

Башантинова С.М. 

 Ноябрь Школьный этап предметных муниципальных 

олимпиад среди обучающихся 3-х классов 

1 – 4 классы Учителя начальных 

классов 

 Ноябрь Региональный этап Всероссийского конкурса по 

информационным технологиям «Кит – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Желающие Юшманова Н.М. 
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 13-18 

ноября 

2017 

VI Соревнование молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» по Северо-

Западному  федеральному округу Российской 

Федерации 

Победители Руководители проектов 

 ноябрь  Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание для всех»  

Желающие, 

учащиеся  1-11 

классов 

УМО гуманитарного цикла 

Модуль  «Самоуправление»   

Модуль  «Детские общественные объединения» 

 Ноябрь Работа с активом школы по планированию и 
реализации детских инициатив 

 

5-11 классы Курнатор Юшманова Н.М., 
Совет РДДМ, ученический 

совет  

 Ноябрь Заседание школьного научного общества. 

Подготовка к городскому этапу олимпиады, 

региональной конференции. Консультации 

учащимся и педагогам. 

1-11 классы Башантин6ова С.М. совет 

НО 

Модуль 6. Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Ноябрь 

 

Линейки  по параллелям в 5-11 классах  по 

вопросам: 

Соблюдение ПДД 

Выполнение единых требований к учащимся 

МБОУ СОШ №4 

Правила поведения  «Один дома, в лесу, на 

улице». 

5-11 классы Никонорова М.С 

 Ноябрь 
 

Профилактическая беседа отдела  опеки 
 

Учащиеся 
опекаемые 

«группы риска» 

Социальный педагог  

 Ноябрь, 20 Мероприятия в рамках «Всероссийского единого 

дня правовой помощи детям»- 20.11.2022 

 - Конференция учащихся  «Задай вопрос 

директору» 

- Классные часы «Права детей в школе, на улице, 

дома» 

- Консультирование родителей по правовым 

вопросам 

Волонтерская акция «Ваши права» 

5-11 классы Соц. педагог., классные 

руководители 

 

     

 Ноябрь, 1-8 Школьный оздоровительный лагерь дневного 

пребывания для учащихся 1-4 классов 

40 учащихся 

1 – 4 классов 

Нач. отдела кадров 

Виноградова Т.Е. 

 Ноябрь–
декабрь 2021 

года 

Школьный этап городского конкурса рисунков 
среди обучающихся ОО «За здоровый образ 

жизни» 

1-4 классы Учитель ИЗО Ионутене 
И.П. учителя начальных 

классов 

 Ноябрь Совет профилактики Учащиеся  

«группы 

социального 

риска» 

Социальный педагог  

 Ноябрь 

 

Городские соревнования по ОФП Сборная школы  

5-9 классов, 20 

человек 

Учителя физкультуры 

Модуль Профориентация 

 Ноябрь Областной слет обучающихся кадетских 

классов Мурманской области   

Кадетские 

классы  

Кл. рук. Юшманова 

Н.М.,Дашко С.А. 

 Ноябрь Участие в сетевой региональной 

профориентационной  программе «Юный 

полярник» 

11а, 6а классы Советник по воспитанию  

 Ноябрь Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители, 

Башантинова С.М. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

 Ноябрь Проведение занятий по программе ВУД 

«Разговоры о важном» 

1. День народного единства 

1-11 классы Советник по воспитанию  
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2. Мы разные, мы вместе 

3. День матери 

4. Символы России 

     

Модуль  «Кадетское образование» 

 Ноябрь - 

декабрь 

Региональные военно-патриотические 

соревнования «Арктический щит» 

команда Новожилов Ю.А.Худых 

С.С. 

 Ноябрь, 26  Соревнования по сборке разборке автомата – АК ( 

финал) 

  Участники 

ВПК 

Худых С.с.Новожилов 

Ю.А., ПДО 

 Ноябрь  
Региональный этап соревнований по лазертагу 

команда Учитель ОБЖ, Худых С.С 

Новожилов  Ю.А. 

Модуль  «Добровольческое движение» 

 Ноябрь Социальный проект «От сердца к сердцу» - 

занятия с инвалидами 

Дети – 

инвалиды и 

взрослые 

инвалиды 

Юшманова Н.М., 

волонтёры 

 Ноябрь Социальная  акция «Ваши права» в рамках 
Всероссийского единого дня правовой помощи 

детям 

 1-11 классы Соц. педагог., волонтеры 

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Ноябрь Оформление выставки «Партизанское движение в 

Заполярье в годы Великой Отечественной войны» 

Группа Поиск Никонорова М.С. 

 Ноябрь Обучение экскурсоводов, работа в архиве г. 

Кировск 

 8-11 классы Волонтерская акция «Ваши 

права» 

Модуль  Работа с семьёй 

 Ноябрь Родительские собрания в выпускных классах  

«Как подготовить ребенка к ГИА» 

9, 11 классы Классные руководители, 

школьный психолог 

 Ноябрь , 25 Семейный праздник «Тёплый дом», посвященный 

празднованию «Дня  матери» 

 Педагог-организатор 

Коробейникова Н.Н. 

Никонорова М.С. 

Поршнева В.Н. 

 Ноябрь Консультирование  родителей специалистами  по 

вопросам  обучения и воспитания учащихся 

Родители 1-11 

классов 

Специалисты: психолог, 

социальный педагог, 

дефектолог, логопед, 

классные руководители. 
администрация школы 

ДЕКАБРЬ 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

 Декабрь, 16 Военно-спортивная игра «Орленок» 8 -11 классы Новожилов Ю.А. Худых 

С.С., учитель ОБЖ 

 Декабрь КТД, Благотворительная рождественская ярмарка 

мастеров 

Родители. 

Педагоги, 

учащиеся 

Юшманова Н.М., орг. 

комитет 

 Декабрь, 3 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

1-11 классы Советник по воспитанию.  

 Декабрь, 5 День добровольца  (волонтера) в России 1-11 классы Советник по воспитанию.  

 Декабрь, 8 Международный день художника 1-11 классы Советник по воспитанию.  

 Декабрь, 9 День героев Отечества 1-11 классы Советник по воспитанию.  

 Декабрь, 12 День Конституции РФ 1-11 классы Советник по воспитанию.  

 Декабрь Традиционные Новогодние мероприятия: 

Праздник «День рождения ёлочки» 

Новогодние утренники в начальной школе 

(классные ) 

Новогодние вечера в 5-11 классах (классные). 

Праздничные дискотеки 

1 -11 классы Классные руководители, 

Педагог- организатор  

Никонорова М.С., 

классные руководители 
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Губернаторские новогодние мероприятия  

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 Декабрь Обязательный час общения «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» к датам: 

«Всероссийский день неизвестного солдата-3 
декабря»  

«День героев Отечества – 9 декабря 

1-11 классы Классные руководители 

 Декабрь Обязательный час общения 

Единый урок здоровья  - лекция студентов КМК  к 

всемирному Дню борьбы со СПИДом, 1 декабря 

8 – 11 классы Классные руководители 

 Декабрь Час общения – подготовка акции  «От сердца к 

сердцу», «Теплые носочки» и др. 

1 – 11 классы Классные руководители 

2. Участие классов в школьных,  городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Декабрь День инвалида,  3 декабря  Социальная Акция 

«Подарок инвалиду»«От сердца к сердцу», 

«Теплые носочки» 

1-11 классы 

Вокальная 

группа 

Совет РДДМ, волонтеры, 

советник директора 

 Декабрь Экологическая акция «Добрая зима» 

Конкурс  птичьих столовых «Помоги птицам» 

1-4 классы Руководитель  

экологического отряда. 

Учителя начальной школы 

 Декабрь Социальная  акция «Я голосую за жизнь» 
В рамках декады «СОС» 

 1-11 классы Педагог-организатор 

 Декабрь 

 

Городская выставка – конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества  

«Мастерская Деда Мороза» 

1 – 11 классы Педагог-организатор  

 

Модуль  Внешкольнаясоциально - значимаядеятельность 

 Декабрь XX Фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Россия-Родина моя» 

Вокальные 

коллективы  

Учитель музыки Поршнева 

В.Н. 

 Декабрь,7 М униципальный конкурс «Снежная 

Саночница» для обучающихся 3-4 классов  

Команда 3- 4-
ых классов 

 Учителя 3-4-ых классов.  
Педагог-организатор 

 Декабрь Муниципальный литературный квест по повести 

Астрид Линдгрен «О Малыше  

и Карлсоне» (I часть «Карлсон, который живёт на 

крыше») 

Команда 3-4 

классов 

УМО начальных классов 

 Декабрь Региональный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон»   

Вок. гр.,  танц. 

гр. 

1-11 классы 

Поршнева В.Н.Классные 

руководители 1-11 классов 

 Декабрь  Экологическая акция  «Ёлочка»  1 – 6 классы Педагог-организатор 

руководитель 

экологического отряда 

 Декабрь Открытый конкурс творческих работ детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов «Кораблик надежды»   

Дети с ОВЗ, 

дети - 

инвалиды 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 
классов) 

 Декабрь Участие в Международном конкурсе «Астра – 

природоведение для всех» 

1-11 классы Учителя начальных 

классов,  учителя биологии 

 Декабрь,  

1-10 

Акция «Час кода»   Единый  урок информатики 

«Час кода» 

 8-11 классы Учителя информатики 

 Декабрь Единый урок  «Имею право знать!»  к Дню 

Российской Конституции, 12 декабря,  к Дню прав 

человека, 10 декабря 

1-11 классы Учителя начальных 

классов. Учителя 

обществознания 

 Декабрь Мероприятия в рамках Рубцовских чтений 1-11 классы УМО гуманитарного цикла 

 Декабрь – 

январь 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

исследовательских проектов по проблемам 

защиты окружающей среды  «Человек-Земля-

космос» (олимпиада «Созвездие») 

8-11 классы 

 

 

Мыхина Г.В. , учителя 

естественнонаучного цикла 

Модуль  «Самоуправление»   
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Модуль  «Детские общественные объединения» 

 Декабрь Подготовка команды к Муниципальному  

конкурсу  школьных агитбригад, 

посвященномуДню  добровольца  (волонтёра) в 

России  , 7 декабря 

Коман

да 

Педагог-организатор  

 Декабрь Заседание  Совета общественных объединений  по 

вопросам организации и проведения новогодних 

мероприятий 

Актив,  8-11 

классы 

 Педагог- организатор  

 Декабрь Рейд  по проверке состояния школьных учебников 

учащихся 2-11 классов 

3-11 классы Школьный библиотекарь . 

Совет учащихся 

 Декабрь Участие в областном фестивале активов 

детских и молодежных общественных 

объединений  

образовательных учреждений «Молодая Россия 

говорит наркотикам НЕТ» 

Волонтерские 

группы 

Педагог-организатор  

Модуль Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Декабрь Участие во Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам»   

1-11 классы Учителя физкультуры, 

ШСК «Добрыня» 

 Декабрь Профилактическая беседа представителей 

АКЦГБ, наркоконтроля 

Учащиеся группы 

«социального 

риска» 

Социальный педагог  

 

 Декабрь   

1-15                                                                      

Декада «SOS»- Всемирный день борьбы со 

СПИД Мероприятия в рамках городской  

декады «SOS» 

- часы общения 

- родительское собрание 

- лекции по теме «Твои жизнь и здоровье в 

твоих руках» 
-  социальная  акция «Я голосую за жизнь» 

1-11 классы Никонорова М.С. 

Дашко С.А. соц.педагог., 

школьный психолог 

Классные руководители 

 

 Декабрь Турнир по пионерболу.  5-7 классы Учителя физкультуры.    

Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

 Декабрь Новогодний турнир по волейболу. 8 – 11 классы Учителя физкультуры.    

Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

 Декабрь, 

25-31 

Работа  зимнего оздоровительного  лагеря 

дневного пребывания  

1-ые классы Виноградова Т.Е. 

 Декабрь 2020 

- май 2021 

Муниципальный этап Всероссийских 

конкурсов программы «Разговор о 

правильном питании».  

1-4 классы Классные руководители, 

реализующие программу 

 Декабрь Совет профилактики Учащиеся  

« группы 

социального 

риска» 

Социальный педагог   

Модуль Профориентация 

 Декабрь Участие в сетевой региональной 
профориентационной  программе «Юный 

полярник» 

6б классы Советник по воспитанию.   

 Декабрь Экскурсия в МАГУ  11 а класс Башантинова С.М. 

  Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители, 

Башантинова С.М. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

  Проведение занятий по программе ВУД 

«Разговоры о важном» 

1. Символы России 

2. Волонтеры 

3.День героев Отечества 

4.День конституции 

1-11 классы Советник по воспитанию  

кл.руководители 

      

Модуль  «Кадетское образование»  

 Декабрь Соревнования «Первая помощь» в г. Мурманск команда Худых С.С., Новожилов  



182 

 

Ю.А. 

 Декабрь, 2-4 Соревнования «Партизанский рейд» в г. Москва команда Худых С.С., Новожилов 

Ю.А. 

 

Модуль  «Добровольческое движение»  

 Декабрь Операция «Елочка»  Экологической 

объединение  Талых В.Ю. 

 

 Декабрь Участие в Муниципальном  конкурсе  школьных 

агитбригад, посвященном Дню  добровольца  

(волонтёра) в России  , 7 декабря 

Команда Педагог-организатор, 

команда волонтеров 

 

Модуль  «Музейно – поисковая работа»  

 Декабрь Оформление выставки «Партизанское движение в 

Заполярье в годы Великой Отечественной войны» 

Группа Поиск Никонорова М.С.  

 Декабрь Обучение экскурсоводов  8-11 классы   

Модуль  Работа с семьёй  

 Декабрь Привлечение родителей к организации новогодних 

досуговых мероприятий 

Родители 1-11 

классов 

Классные руководители 

 Декабрь Организация совместно с родителями 

каникулярного отдыха учащихся 

Родители 1-11 

классов 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

 Январь-
февраль 

КТД,  конкурс «Звезды среди нас», 1 тур  
 

1 – 11 классы Педагог-организатор 
Учитель музыки  

Поршнева В.Н. 

 

 Январь, 25 День российского студенчества 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Январь, 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения Красной Армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Последняя 

суббота 
января 

День выпускника Творческие 

коллективы 

Педагог-организатор, 

Поршнева В.Н. 

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 
Январь 

Урок мужества «Непокорённый Ленинград» к Дню 

полного  снятия блокады Ленинграда - 27 января 

1 – 11 классы Классные руководители 

 

Январь 

Обязательный час общения  «Преступление 

фашизма против человечества»  к международному 

Дню памяти жертв Холокоста – 27 января 

 6-11 классы Классные руководители 

2. Участие классов в школьных,  городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Январь Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Хоровод  

традиций-2023» 

Творческие 

коллективы 

Руководители творческих 

коллективов 

Модуль  Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Январь – 

февраль  

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Победители Башантинова С.М. 

 Январь Муниципальный конкурс информационных 

листов/плакатов «80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР  

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. ГЕРОИ 

СТАЛИНГРАДА»  

5-11 классы Учитель Изо Ионутене, 

ПДО 

Педагог-организатор  

 Январь Муниципальный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций»   

5-11 классы Педагог-организатор  

 Январь Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

на лучший снежный городок Эколят 

Экологический 

отряд 

 Руководитель эко. отряда 

 Январь  Экскурсионные поездки групп учащихся  по 

городам России 

группы Никонорова М.С. 
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Модуль Школьный урок 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,   

рабочими  программами учителей 1-11 классов) 

 Январь Международный конкурс «Золотое Руно»  5-11 классы Учитель музыки Поршнева 

В.Н. 

 Январь Конкурс детского рисунка и литературного 

творчества «Россия, Русь! Храни себя, храни… »   

5-11 классы Учитель ИЗО, ПДО 

 Январь Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся  

образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

7 -11 классы УМО гуманитарного цикла 

Модуль  Самоуправление   

Модуль  Детские общественные объединения 

 Январь Заседание совета старшеклассников,  кадетского 

Совета, ШСК, по вопросу подготовки текущих 

мероприятий, участия в городской игре «Орленок» 

3-11 классы НХудых С.С., Новожилов 

Ю.А. 

 Январь Подготовка и проведение песенного баттла и 

дискотеки старшеклассников 

8-11 классы Совет старшеклассников, 

педагог- организатор   

     

Модуль  Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Январь Линейки  по параллелям в 5-11 классах  по 

вопросам: 

Соблюдение ПДД 

Выполнение единых требований к учащимся 

МБОУ СОШ №4 

Правила поведения  «Один дома, в лесу, на 

улице». 

5-11 классы Никонорова М.С. 

 

 Январь-

февраль 
 

Месячник пропаганды правовых знаний:  

- часы общения, беседы инспектора 
- уроки правовых знаний 

- викторины, конкурсы 

1-11 классы Классные руководители 

Учителя истории, права. 
  Педагог-организатор 

 Январь «Соревнования «Веселые старты» 1-4 классы Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

ШСК  Добрыня 

 

Январь 

Совет профилактики Учащиеся  

« группы 

социального 

риска» 

Социальный педагог   

 Январь Городские лыжные гонки на приз газеты  « 

Пионерская правда» 

Сборная 

команда:  

5 мальчиков, 

5 девочек. 

Коршунова С.А. 

.Скурач К.С. 

МодульПрофориентация 

 Январь Участие в сетевой региональной 

профориентационной  программе «Юный 
полярник» 

10а, 5а классы Советник по воспитанию  

 Январь Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители, 

Башантинова С.М. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

  Проведение занятий по программе ВУД 

«Разговоры о важном» 

1.Рождество 

2.Цифровая безопасность и гигиена школьника 

3.День снятия блокады Ленинграда 

 

1-11 классы Советник по воспитанию  

Кл. руководители 

Модуль  «Кадетское образование» 

 Январь Учебно-тренировочные сборы военно-

патриотических клубов МО «Кировский 

Рубеж» 2-этап,  посвященный разгрому 

немецко-фашистских войск в Заполярье 

Кадетские 

классы- 

команда 

Учитель ОБЖ, Худых С.С.,  

Новожилов Ю.А. 
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 Январь Региональный заочный этап Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны»  

 Кадетские 

классы 

Классные руководители 

кадетских классов, 

Поршнева В.Н. 

 Январь - 

февраль 

Региональные соревнования «Первая помощь» Команда Учитель ОБЖ,  Новожилов 

Ю.А. 

 Январь, 

посл. 

декада 

Соревнования «Кадетские игры» команда Учитель ОБЖ,  Новожилов 

Ю.А. 

 Январь - 

Май 

Подготовка команды к участию в Параде Победы команда Новожилов Ю.А. 

Модуль  «Добровольческое движение» 

     

     

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Январь Проведение экскурсий по экспозиции  

«Партизанское движение в Заполярье в годы 

Великой Отечественной войны» 

Группа Поиск Никонорова М.С. 

 Январь Обучение экскурсоводов  8-11 классы Степанова О.А. 

Модуль  Работа с семьёй 

 Январь Консультирование родителей по вопросам 
обучения и развития учащихся 

Родители Социальный педагог, 
психолог, логопед, 

дефектолог 

 Январь Тематические родительские  собрания в классах   Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

 Февраль 

 

Традиционный праздник «День Защитника 

Отечества»: 

- часы общения в 1-11 классах 

-соревнования мальчиков «Буду в армии служить» 

 

6 – 11 классы 

1 – 5 классы 

Коршунова С.А.  

классные руководители 

 

 Февраль, 2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Февраль, 8 День Российской науки 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Февраль, 15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества: 

- Вечер Памяти 

1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Февраль, 

21 

Международный день родного языка 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Февраль, 

23 

День защитника Отечества 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Февраль, 25 КТД, Народный праздник «ШирокаяМасленица» Учащиеся  

1-11 классов 

родители 

Орг. комитет, классные 

руководители 

Модуль  Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Февраль Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

9-11 классы Классные руководители 

 Февраль Участие в торжественном митинге «Героям 

Афганской войны» к Дню памяти россиян, 

исполнивших воинский долг за пределами 

Родины 

5-11 классы Классные руководители 

 Февраль Городская военно – спортивная игра 

«Орленок» 

Команда 

 8-11 классов 

Учителя физкультуры 

Новожилов Ю.А. 

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 
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 Февраль Тематический час общения, посвящённый Дню 

защитника Отечества- 23 февраля 

1-11 классы Классные руководители 

Никонорова М.С. 

 Февраль Обязательный час общения по теме «Сильные 

духом» о российских воинах –интернационалистах 

к Дню полного вывода советских войск из 

Афганистана – 15 февраля 

1-11 классы Классные руководители 

Никонорова М.С. 

2.2. Участие классов в школьных,  городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Февраль Школьный  фотомарафон  здорового образа жизни 

1 этап «Один день из жизни  моей семьи»,  

2 этап  «Один день  из жизни моего класса» 

1-11 классы Педагог-организатор  

 Февраль Муниципальный этап областного Интернет-

конкурса фотографий «Про-life» 

7-11 классы Классные руководители 

 Февраль Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты»  

1 - 4 классы Классные руководители 1-4 

классов,  педагог-

организатор 

 Февраль Муниципальный этап лично-командных 

Всероссийских соревнований по шахматам 

среди школьных  

команд «Белая Ладья» 

Команда  Талых  , руководитель 

кружка 

 Февраль Турнир по русским шашкам среди учащихся, 

посвященный Дню Защитника Отечества   

Команда Педагог-оргнизатор   

Модуль  «Школьный урок» 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

 Февраль Школьный этап муниципальных предметных 

олимпиад среди обучающихся 2-х классов 

2 классы Руководитель УМО 

начальных классов  

 Февраль Урок мужества «Сталинградская битва» к Дню  

разгрома фашистских войск в  Сталинградской 
битве – 2 февраля 

 5- 11 классы Учителя истории 

 Посл дек. 

января – 

февраль 

Неделя гуманитарных наук 

 

5-11 классы Учителя гуманитарных 

предметов 

 Февраль Мероприятия в рамках Недели  детской книги.  1 - 11 классы Учителя литературы,  

учителя начальных 

классов,  педагог- 

библиотекарь Трушенкова 

Н.В. 

 Февраль Участие в Международном конкурсе «Золотое 

Руно»   

 1-11 классы Учителя технологии и 

искусства 

 Февраль Участие в Международном конкурсе «Пегас» 1 -11 классы Учителя литературы 

 Февраль Участие в математическом конкурсе «Смарт 

КЕНГУРУ-2023. СМАРТИК». 

1 -11 классы Учителя математики 

 Февраль Обязательный час чтения   «В гости к Пушкину»  

к  Дню  памяти А.С. Пушкина– 10 февраля 

1 - 11 классы Учителя литературы,  

учителя начальных 

классов,  педагог- 
библиотекарь Трушенкова 

Н.В. 

 Февраль Единый урок русского языка: викторины, 

конкурсы, квесты и пр. к Международному Дню 

родного языка – 21 февраля 

1 - 11 классы Учителя русского языка. 

Учителя литературы,  

учителя начальных 

классов,  педагог- 

библиотекарь Трушенкова 

Н.В. 

 Февраль Муниципальный квест «Тропою Рубцова» Команда Учителя литературы 

Модуль  Самоуправление   

Модуль Детские общественные объединения 

 Февраль Рейд по соблюдению требований к внешнему виду 

учащихся 

3-11 классы Совет учащихся школы 

Советник директора. 

 Февраль Подготовка школьного  фотомарафона здорового 

образа жизни 

1 этап «Один день из жизни  моей семьи»,  
2 этап  «Один день  из жизни моего класса» 

1-11 классы Классные руководители, 

органы самоуправления 
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 февраль –  

апрель   

Участие в областном конкурсе  фотопроектов 

«ПРО - life» 

8-11 классы  Педагог-организатор 

 

Модуль  Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Февраль Спортивные соревнования для мальчиков «Буду в 

армии служить». 

1-4 классы Учителя физкультуры,  

 Февраль Профилактические беседы представителей ПДН 

ОВД 

Учащиеся, 

стоящие на 

учете в школе и 

городе 

Социальный педагог  

 Февраль Совет профилактики Учащиеся 

«группы 

социального 

риска» 

Социальный педагог  

 Февраль Лыжные гонки «Юная смена» Команда Учителя физкультуры.    
Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

 Февраль Лыжные гонки «Праздник Севера» Команда, 20 

чел. 

Учителя физкультуры.    

Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

Модуль Профориентация 

 Февраль Участие в сетевой региональной 

профориентационной  программе «Юный 

полярник» 

5-7 классы Советник директора 

 Февраль День выбора профессии в АГДК им. 

В.К.Егорова 

8-10 классы Кл. руководители 8-10 

классов 

 Февраль Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители, 

Башантинова С.М. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

  Проведение занятий по программе ВУД 

«Разговоры о важном» 

1..День Российской науки 
2.Россия и мир 

3.День защитника Отечества 

1-11 классы Советник по воспитанию,  

     

Модуль  «Кадетское образование» 

 Февраль- 

апрель  

Региональный заочный этап Всероссийского 

фестиваля  

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

7а, 9б классы Классные руководители 

 Февраль Региональная военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

команда Худых С.С., Новожилов 

Ю.А. 

Модуль  «Добровольческое движение» 

 Февраль - 

март 

Организация дежурства на всероссийских 

соревнованиях по лыжным гонкам 

волонтёры Юшманова Н.М. 

 Февраль Участие в конкурсе болельщиков в рамках 

всероссийских соревнований  по лыжным гонкам 

Команда   Педагог-организатор 

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Февраль Проведение экскурсий по экспозиции  

«Партизанское движение в Заполярье в годы 

Великой Отечественной войны» 

Группа Поиск Никонорова М.С. 

 Февраль Обучение экскурсоводов  8-11 классы Никонорова М.С. 

Модуль  Работа с  семьёй 

 Февраль Консультирование родителей по вопросам 

обучения и развития учащихся 

родители Социальный педагог, 

психолог, логопед, 

дефектолог 

 Февраль Общешкольная родительская конференция  
«Качественное образование и здоровье 

школьников» 

Родительский 
актив 1-11 

классов 

Никонорова М.С. 

 Февраль Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты» - совместно с родителями 

 1-4 классы и 

родители 

Учителя начальных 

классов, педагог-

организатор 

МАРТ 
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Модуль Ключевые общешкольные дела 

 Март,  

 

Традиционный Праздник –«Международный  

Женский  День»:  

6) праздничный концерт «Весенняя капель», 

7) выставка рисунков «Мой ангел - 

хранитель»  

8) конкурс стенгазет, рисунков 

Вокальная 

 студия «У Ра», 

танцевальный 

коллектив 

школы. 

5 – 9 классы 

Поршнева В. Н.  

 

 Март, 18 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Март, 27 Всемирный день театра 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 

 Март КТД, Конкурс юных талантов  «Звезды среди нас», 

2 тур 

1-11 классы Учитель музыки  

Поршнева В. Н.  

Педагог-организатор  

Модуль  Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Март Региональный экологический слёт «51: Нам 

здесь жить» на базе школы 

Экологические 

объединения 

Администрация школы, 

педагогический 

коллектив. Ученический 

актив 

 Март Муниципальный конкурс волонтёрских 

агитбригад экологического движения 

образовательных организаций  

города Апатиты «Мы начинаем с себя!» 

команда Педагог-организатор 

Кумалагова А.В. 

 Март- 

апрель 
X X I X  муниципальный фестиваль 

детского творчества  «Овация»  

 ПДО, педагог-

организатор  
Поршнева В.Н. 

 Март Муниципальный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследникитрадиций» 

вокальные 

коллективы  1 – 9 

классов 

ПДО, учитель музыки 

 Март Муниципальный фестиваль «Битва 

хоров»  для обучающихся 1-11 классов 

ОО г. Апатиты 

Хоры 1 – 1 

классов  

Учитель музыки 

 Март Муниципальный конкурс детского 

творчества «Мир вокруг меня» 

1-11 классы Ионутене И.П., ПДО 

 Март Муниципальный конкурс детской 

фотографии «Сохраним природу 

Кольского Севера»  

 педагог-организатор  

 Март Экскурсионные поездки групп учащихся  по 
городам России 

группы 5-11 
классов 

Никонорова М.С. 

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 Март Час общения, посвященный Международному 

Женскому Дню 8-ое марта. 

1-11 классы Классные руководители 1 -

11 кл. 

 Март,  

15- 22 

Обязательный тематический час общения, урок 

истории, посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией- 18 марта 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учителя истории, учителя 

начальных классов 

 Март  Тематический час общения  «День православной 
книги»- 14 марта.  

 

1-11 классы Классные руководители 

2. Участие классов в школьных,  городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Март Выставка детского творчества « Пасхальная радость» 1-11 классы Педагог-организатор 

 Март - 

апрель 

Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества в рамках 

муниципального фестиваля  

«Пасхальные радости»  

1-11 классы  

 Март Муниципальный конкурс детской фотографии 

«Сохраним природу Кольского Севера»  

1-11 классы Классные руководители  

 Март Муниципальный конкурс детского творчества 

«Мир вокруг меня» 

1-7 классы Классные руководители  
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 Март Муниципальный этап регионального конкурса 

детского рисунка по охране труда   

1 – 4 классы Учителя начальных 

классов 

 Март Муниципальный конкурс для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов «Лучики солнца»   

Дети с ОВЗ, 

дети - 

инвалиды 

Классные руководители 

Модуль  Школьный урок 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

 Март Участие во Всероссийском открытом уроке 

«ОБЖ»   

 8-11 классы Учитель ОБЖ 

 Март Научно-практическая конференция школьников 

«Шаги в науку» 

1-11 классы  Учителя – руководители 

проектов  руководитель 

НОУ 

 Март, 1 
декада 

Неделя общеразвивающих  предметов  
( музыка, ИЗО, физкультура, ОБЖ, ОДНК  НР) 

1-11 классы Поршнева В.Н. 

 Март Муниципальный этап Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!»   

7-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 

 Март Муниципальный фестиваль «Читающий 

город» 

1-11 классы Учителя литературы, 

учителя начальных классов 

 Март Городская олимпиада по русскому языку в  3-4 

классах 

 3-4 классы   Стеблицова О.П. 

 Март Городская олимпиада по математике в  3-4 

классах 

3-4 классы   Стеблицова О.П. 

 Март Г ородская конференция по английскому языку  1-11 классы Учителя английского языка 

 Март- 

апрель 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика- 2023» 

6-7 классы Учителя литературы, 

Педагог- библиотекарь 

 Март Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру – 

математика для всех 2023» 

желающие УМО естественнонаучного 

направления 

 Март Первенство города Апатиты по 

шахматам среди мальчиков 

и девочек до 9 лет и моложе в рамках  

ХибинскогоСпортивного Фестиваля  

Команда 1-4 

классов 

Талых Ю.., руководитель 

Модуль  Самоуправление   

Модуль  Детские общественные объединения 

 Март День стажёра 8-11 классы Педагог – организатор  

Совет старшеклассников 

 Март-май Участие в муниципальном  этапе конкурса 

социальной рекламы «Наш выбор – 

активность, взаимодействие, успех» 

8-11 классы  Совет учащихся школы 

Педагог – организатор  

 Март- май Участие в муниципальном  этапе Конкурса 

проектов и творческих работ учащихся «Россия 

- страна, свободная от наркотиков» 

8-11 классы  Совет учащихся школы 

Педагог – организатор  

Модуль  Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Март-

апрель 

Каникулы 

Работа весенней оздоровительной площадки  на 

базе школы 

 

1- 5 классы 

Виноградова Т.Е. 

 Март Соревнования «Быстрый лыжник».  1-4 классы Учителя физкультуры.    

Члены спортивного клуба 

«Добрыня». 

 Март 

Совет профилактики 

Учащиеся 
группы 

«социального 

риска» 

Социальный педагог  
 

 Март  Социально- психологическое тестирование 

(второй этап) 

7-11 классы Социальный педагог  

 Март Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентскиеспортивные игры» 

 5 – 11 классов Учителя физкультуры 

 март – май  Региональный  этап конкурса проектов и 

творческих работ  учащихся «Россия – страна, 

 Педагог-организатор  
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свободная от наркотиков»  

Модуль   Профориентация 

 Март Участие в сетевой региональной 

профориентационной  программе «Юный 

полярник» 

11а, 6а классы Советник по воспитанию  

 Март Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители,  

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

 

  Проведение занятий по программе ВУД 

«Разговоры о важном» 

1.Международный женский день 

2. . День воссоединения Крыма с Россией 

3. Всемирный день театра 

1-11 классы Советник по воспитанию   

      

Модуль  «Кадетское образование»  

 Март Открытое военно-патриотическое, туристское 
мероприятие «РОЗА ВЕТРОВ»    

Команда – 
кадеты 

Новожилов Ю.А.  

 Март - 

апрель 

Региональный слёт классов МЧС команда Новожилов Ю.А.  

 Март - май Подготовка команды к участию в Параде Победы 

(5 – 7 выездных  занятий  в г. Мурманск) 

Команда  Новожилов Ю.А.  

Модуль  «Добровольческое движение»  

 Март Организация дежурства на всероссийских 

соревнованиях по лыжным гонкам 

волонтёры Педагог-организатор  

 Март Встреча в клубе «От сердца к сердцу» волонтёры Юшманова Н.М.  

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Март Проведение экскурсий по экспозиции  

«Партизанское движение в Заполярье в годы 

Великой Отечественной войны» 

Группа Поиск Никонорова М.С. 

 Март Обучение экскурсоводов. Работа в архиве г. 

Кировск 

 Никонорова М.С. 

Модуль Работа с семьёй  

 Март Общешкольное родительское собрание по теме 

«Проблемы взросления» 

Родители 5-11 

классов 

Никонорова М.С. 

 Март Консультирование  родителей специалистами  по 

вопросам  обучения и воспитания учащихся 

Родители 1-11 

классов 

Специалисты: психолог, 

социальный педагог, 

дефектолог, логопед, 

классные руководители. 

администрация школы 

АПРЕЛЬ 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

 

 Апрель Военно-патриотическая игра «Зарничка» 1 – 4 классы Худых С.С. , Новожилов 

Ю.А. 

 Апрель КТД, Фестиваль солдатской песни  2- 11 классы Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Поршнева В.Н. 

Модуль  Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Апрель Городская научно-практическая конференция 

учащихся начальной школы  «Я открываю 

мир» 

1-5 классы руководитель УМО 

начальных классов 

 Апрель Городская военно-спортивная игра «Зарница-

2023», посвящённая Дню победы  на базе 

школы 

Команда  Новожилов Ю.А., орг. 

комитет 

 Апрель XXXXI городская выставка образовательного 

конструирования, моделирования и 

технического  творчества «Юные мастера 

5-11 классы Педагоги ДО 



190 

 

Хибин»  

 Апрель Муниципальный фестиваль 

образовательного конструирования и 

робототехники «РобоФест» 

Команда 1-4 

классов 

ПДО Феокритова М.В. 

 Апрель Муниципальный этап областного 

литературно-художественного 

конкурса «Живи без ошибок»   

6-11 классы Учителя литературы 

 Апрель Муниципальный фестиваль-конкурс 

«Фестиваль искусств» на иностранных языках   

1-11 классы Башантинова С.М, учителя 
английского языка 

 Апрель Муниципальная историко-культурная 

конференция «Культурное наследие России».  

18 апреля – международный день памятников и 

исторических мест. 

Участники 

НОучащихся 6-

11 классов 

Башантинова С.М. 

 Апрель Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Овация - 2023»   

Творческие 

коллективы 

ПДО 

 Апрель Городские соревнования по спортивному 

ориентированию среди обучающихся 7-х 

классов «Мы вместе» 

Команда Педагог- организатор  

ПДО по туризму 

 Апрель Муниципальный конкурс «Безопасная дорога»  Команда Соц.педагог. 

 Апрель Муниципальный фестиваль «Как хорошо на 

свете без войны!» 

1-11 классы Педагог- организатор., 

ПДО 

 Апрель, 12 День космонавтики  1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Апрель, 19 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Апрель, 22 Всемирный день Земли 1-11 классы Советник по воспитанию,  

 Апрель, 27 День российского парламентаризма 1-11 классы Советник по воспитанию,  

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 
1.Тематические часы общения 

 Апрель Классный час из цикла «Все мы разные, все мы 

равные»  

(цель: формирование толерантного сознания) 

1 – 11 классы классные руководители 

 Апрель Обязательный час общения к Дню космонавтики, 

12 апреля 

1-11 классы Классные руководители 

2. Участие классов в школьных,  городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Апрель- 

май 

Муниципальная выставка детского рисунка, 

посвящённая Дню Славянской письменности 

1-11 классы Учителя начальной школы 

Ионутене И.П. 

  15 преля 

- 15 мая  

Муниципальный конкурс «Ученик года». Прием 

материалов (портфолио) учащихся конкурсной 

комиссией 

1-11 классы Классные руководители 

БашантиноваС.М. 

 Апрель-

май 

Муниципальный  литературно-художественный 

конкурс, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры  

1-11 классы Классные руководители 

Модуль  «Школьный урок» 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

 Апрель, 

 12-22 

Неделя естественно-научных предметов 1-11 классы Башантинова С.М.., 

руководители УМО 

 Апрель Муниципальные олимпиады: 

-русский язык 

-математика 

-физика 

 

5-6 классы 

 

 

Башантинова С.М.., 

руководители УМО 
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-история России 7-8 классы 

 Апрель Муниципальная предметная олимпиада по 

английскому языку для обучающихся 3-4-ых  

классов 

3-4 классы Учителя  английского 

языка 

 Апрель Муниципальные предметные олимпиады по 

русскому языку и математике для обучающихся 

2-ых классов 

2 классы Учителя 2-ых классов 

 Апрель,  

20-30 

Обязательный тематический урок ОБЖ, 

посвященный Дню рождения пожарной охраны в 

России – 30 апреля 

5-11 классы Учителя ОБЖ 

 Апрель Неделя экологии               1-11 классы Учителя  биологии,  

географии, химии, ПДО 

 Апрель,  

 

Выставка рисунков и творческих работ учащихся 

«Пасхальная радость» к празднику Светлой пасхи  

1-11 классы Учитель ИЗО 

 Апрель Ре гиональный этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика - 2022» 

 УМО учителей русского 
языка и литературы 

 Апрель Всероссийский  конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

 Учитель  биологии 

Модуль  Самоуправление   

Модуль  Детские общественные объединения 

 Апрель Рейд по проверке состояний учебников 3-11 классы Библиотекарь  Совет 

учащихся 

Модуль 6. Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Апрель Линейки  по параллелям в 5-11 классах  по 

вопросам: 

Соблюдение ПДД 

Выполнение единых требований к учащимся МБОУ 

СОШ №4 

Правила поведения  «Один дома, в лесу, на улице». 

5-11 классы Никонорова М.С. 

 

 Апрель Профилактические беседы представителей КДН и 

ЗП 

семьи, 

стоящие на 

учете 

Социальный педагог  

 Апрель Профилактические беседы органов профилактики 
(по заявке ОО) 

Учащиеся 
«группы 

риска» 

Социальный педагог 
Коробейникова Н.Н. 

 Апрель Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Команды Учителя физкультуры 

 Апрель ,7 Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

здоровья 

-полоса препятствий 

- Веселые старты 

- спортивные соревнования 

1-11 классы Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 Апрель Совет профилактики Учащиеся 

«группы 

социального 

риска» 

Соц. педагог 

Модуль Профориентация 

 Апрель Мероприятия в рамках декады ПБ к Дню пожарной 
охраны – 30 апреля 

«Служба спасения – 01»: 

9) классные часы «Осторожно! Огонь!» 

10) оформление стенда по ПБ 

11) эстафета пожарных дружин 

 
1 –11 классы 

8-11 классы 

Коршунова С.А. ШСК 
«Добрыня», Совет 

кадетских классов 

 Апрель Участие в сетевой региональной 

профориентационной  программе «Юный полярник» 

11а, 6а 

классы 

Советник по воспитанию  

 Апрель Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители,  

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

 Апрель  Проведение занятий по программе ВУД «Разговоры 

о важном» 

1-11 классы Советник по воспитанию  
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1. День космонавтики. Мы – первые!  

2. Память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками 

3. День Земли 

4.День труда 

 Апрель- май Отчетные концерты, выставки, мероприятия 

объединений ДО 

 Руководители объединений 

ДО 

Модуль  «Кадетское образование» 

 Апрель Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творчества кадет: «Юные таланты Отчизны» 

 Кадеты Юшманова Н.М 

 Апрель Участие во Всероссийской неделе безопасности 

(МЧС России)   

 Кадеты Юшманова Н.М 

Новожилов Ю.А. 

 Апрель «Лапландские легенды Хибин»  команда Новожилов Ю.А. 

Модуль  «Добровольческое движение» 

 Апрель Шефская помощь младшим классам в подготовке  

мероприятий Дня Победы 

 9-11 классы Классные руководители 

     

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Апрель Проведение экскурсий и музейных уроков по 
экспозиция, посвящённым ВОВ 

1-11 классы Учителя истории, 
Никонорова М.С. 

 Апрель Уход за памятником выпускникам школы Группа 

«Поиск» 

Педагог-организатор \ 

Совет РДДМ, волонтеры 

Модуль  Работа с семьёй 

 Апрель - 

май 

Родительские собрания  «Информационная 

безопасность школьников» 

Родители 1-

11 классов 

Никонорова М.С..  

соц.педашгог 

 Апрель Консультирование  родителей специалистами  по 

вопросам  обучения и воспитания учащихся, 

организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

Родители 1-

11 классов 

Специалисты: психолог, 

социальный педагог, 

дефектолог, логопед, 

классные руководители. 

администрация школы 

 Апрель Муниципальный конкурс семейных команд 

«Знатоки ПДД» 

 

команда Коробейникова Н.Н. 

МАЙ 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

 

 Май КТД, Празднование 79 - ой годовщины  Победы в 

ВОВ: 

12) Праздник микрорайона к Дню Победы с 

приглашением ветеранов. 

13) Вахта Памяти, митинги памяти 

14) акция «Открытка  своими руками ветерану» 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

Орг. комитет 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 Май КТД, Праздник «Последний звонок» 

 

9,11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители  

9,11 классов 

 Май, 13, 

18 

Дни Черноморского и Балтийского флота 1-11 классы Советник по воспитанию  

 Май, 19 День детских общественных организаций России 1-11 классы Советник по воспитанию  

 Май, 24  День славянской письменности и культуры 1-11 классы Советник по воспитанию  

Модуль 12. Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Май Участие в городских мероприятиях к Дню Победы: 

-Городской легкоатлетический кросс 

-Городские акции: «Бессмертный полк», 

«Журавлик   Победы» 

- Городской творческий конкурс «Майский 

праздник – День Победы!» 

1 – 11 классы Классные руководители 

Учителя физкультуры 

педагог- организатор  
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 Май Городской Фестиваль солдатской песни «Песни, 

опаленные войной», посвящённый Победе в 

Великой Отечественной войне 

Хор Поршнева В.Н. 

 

 
Май Городская деловая игра по станциям «Мы вместе!»  

Команда 5-6 

классов 

Классные руководители,  

Модуль  Классное руководство  

(реализуется в соответствии с планами работыклассных руководителей 1-11 классов) 

1.Тематические часы общения 

 Май Обязательный  тематический час общения,  
посвященный Дню Победы советского народа в 

ВОВ 

Учащиеся 1-11 
классов 

Классные руководители 1-
11 классов 

 Май Обязательный тематический час общения, 

посвященный Дню славянской письменности, 25 

мая 

1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов 

2. Участие классов в школьных, городских и региональных мероприятиях, конкурсах 

 Май Декада, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры 

1-11 классы Классные руководители 

 Май 

 
День семьи. Походы. Экскурсии 

1-11 классы Классные руководители 

 Май Муниципальный конкурс «Ученик года»   1-11 классы Классные руководители 

Модуль Школьный урок 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

 Май 

 

Муниципальная научно-практическая конференция 

школьников «Фундаментальные и прикладные 

исследования в области естественно- 

математических наук» 

5-11 классы роектов 

 Май 

 

М униципальная конференция «Я открываю мир» 

для обучающихся 1-4 классов   

1-4 классы Руководители проектов, 
УМО начальных классов 

Модуль  Самоуправление   

Модуль  Детские общественные объединения 

     

 Май Социальные акции «Водитель, притормози!», 

«Пешеход, на переход!» 

4-6 кл. Педагог-организатор 

Инспектор ГИБДД   Совет 

учащихся 

 Май Организация операции «Чистый школьный двор»  

«Чистый город» 

1-11 классы Феокритова А.Ф. 

Классные руководители 

 Совет учащихся 

Модуль 6. Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Май Соревнования по флорболу 7,9,11 классы Учителя физкультуры 

 Май,9 Легкоатлетическая эстафета,  пробег, 

посвященные Дню Победы. 

Сборная школы 

20 чел. 

Коршунова С.А. 

Скурач К.С. 

 Май Первенство  по плаванию среди школьников 

г.Апатиты 

Сборная школы 

20 чел. 

Коршунова С.А. 

Скурач К.С. 

 

Май Всемирный день без табака (WorldNoTobaccoDay) 

1-11 классы Социальный педагог 

Коробейникова Н.Н., 

классные руководители 

 

Май Совет профилактики 

Учащиеся 

«группы 
социального 

риска» 

Социальный педагог 

Коробейникова Н.Н. 

Модуль Профориентация 

 Май Участие в сетевой региональной профориентационной  

программе «Юный полярник» 

6б класс Советник по воспитанию  

 Май Занятия в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 6 -11 классы Классные руководители, 

Башантинова С.М. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Модуль  Дополнительное образование 

  Проведение занятий по программе ВУД «Разговоры о 

важном» 

1. День Победы. Бессмертный полк 

2. День детских общественных организаций 

1-11 классы Советник по воспитанию  
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3. Россия-страна возможностей 

4. 

     

Модуль  «Кадетское образование» 

 Май. 9 Участие в региональном Параде Победы сборная Новожилов Ю.А. 

     

Модуль  «Добровольческое движение» 

 Май Социальная акции «Благодарность земляков» 

(ВОВ) 

Волонтерская 

группа 

Педагог-организатор  

 Май, 17 Акция в рамках Международного дня детского 

телефона доверия. «Подросток- подростку» 

5-11 классы Социальный педагог 

  Волонтерское 

объединение 

Модуль  «Музейно – поисковая работа» 

 Май Проведение экскурсий и музейных уроков по 

экспозиция, посвящённым ВОВ 

1-11 классы Учителя истории, 

Никонорова М.С. 

 Май Уход за могилой летчицы Е. Лобко Группа 

«Поиск» 

Педагог-организатор  

Модуль 10. Работа с семьёй 

 Май Родительские собрания для отъезжающих  в 

оздоровительный лагерь 

 Никонорова М.С. 

 Май Консультирование  родителей по вопросам летнего 
отдыха и трудоустройства несовершеннолетних 

 Никонорова М.С., 
Виноградова Т.Е., 

классный руководители 

ИЮНЬ -  ИЮЛЬ 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

Модуль 12. Внешкольная социально - значимая деятельность 

 Июнь,1 Городской праздник «День детства» 1 -4 классы  Воспитатели ЛОУ 

Модуль 6. Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Июнь, 

каникулы 

Работа оздоровительного лагеря дневного 

пребывания 

1- 8 классы Виноградова Т.Е. 

 Летние 

каникулы 

Организация выездных  оздоровительных лагерей 

1 смена – 12 чел. 

2 смена – 24 чел. 

1-9 классы Никонорова М.С. 

Модуль 7.Профориентация 

 Июнь – 

июль 

Помощь в выборе образовательного маршрута 

выпускникам 9-ых классов 

9 классы Классные руководители 

Модуль 13. Работа с семьёй 

 Июнь Родительские собрания для отъезжающих  в 

оздоровительный лагерь 

 Никонорова М.С. 

 Июнь Консультирование  родителей по вопросам летнего 

отдыха и трудоустройствва 

 Никонорова М.С., 

Виноградова Т.Е., 

классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ  ГОДА  

Модуль 3. «Школьный урок» 

(реализуется в соответствии с планами работы  школьных  предметных УМО,  рабочими  программами учителей 1-11 

классов) 

 Сентябрь - 
май 

Тематические уроки ОРКСЭ, ОПК 
«Формирование духовно-нравственной культуры» 

4 классы  Учителя 4-ых классов,  

 Сентябрь - 

май 

Тематические уроки ОДНК НР«Формирование 

духовно-нравственной культуры» 

5-6 классы Никонорова М.С. 

 Октябрь - 

январь 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса школьных проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда 

обитания» 

 Мыхина Г.В. 

Модуль 4. Самоуправление   

Модуль 5. «Детские общественные объединения» 

 Ноябрь-  

март 

Музейно –поисковая  работа к 78-летию Победы в 

ВОВ 

- оформление выставок музея 

 -создание малой книги памяти и др. 

5 -11 классы Никонорова М.С. Совет 

музея ,  НОУ, кадетский 

совет 
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 Сентябрь - 

май 

Работа научного общества учащихся  Башантингова С.М. 

 Сентябрь - 

май 

Работа Совета музея школы  Никонорова М.С.   

 Сентябрь - 

май 

Работа сообщества кадетов СОШ №4 «Кадетское 

братство» 

 Юшманова Н.М. 

 Сентябрь - 

май 

Работа экологических добровольческих  групп 

«Эколята- юные исследователи природы» 

«Поколение кактусов» 

2а, 1а , Талых В.Ю. 

Дашко С.А 

 Сентябрь - 

май 

Работа ШСК «Добрыня»   Коршунова С.А. 

 Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках реализации городской  

экологической  программы и проектов :  

«Животные в городе»«Порядок обращения с 

ТБО»  «Чистый город» 

 классные руководители, 

ПДО  

Модуль 6. Правовое воспитание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Сентябрь – 

май 

Участие в проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

 Социальный педагог 

 Сентябрь – 

май  

Всероссийская антинаркотическая 

профилактическая  

акция «За здоровье и безопасность наших 

детей»  

 Социальный педагог 

 Сентябрь .- 

май  

Работа спортивных секций: 

- ОФП  

-волейбол 

- лыжи 

- горные лыжи 

- дзю-до 

- флорбол 

1-11 классы Руководители секций 

 Сентябрь 
2021 г.- май 

2022 г. 

Реализация образовательной программы 
«Здоровое питание школьников» 

1-4 классы Учителя начальных 
классов 

 Сентябрь- 

май  

Муниципальные этапы  (I, II) акции «Классы, 

свободные от курения»  

 

5-ые классы Классные руководители 

 

МодульПрофориентация 

 Сентябрь - 

май 

Участие в региональной сетевой 

профориентационной программе «Юный 

полярник»  

5-7 классы Советник по воспитанию 

Юшманова Н.М. 

 Сентябрь  Реализация образовательной экологической 

программы « Думаем, исследуем, действуем» 

1-11 классы ПДО  

  Участие в проекте «Билет в будущее» 6 – 11 классы Башантинова С.М. 

Модуль  Работа  с семьёй 

 Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках реализации школьной 

целевой программы «Семья и школа» 

 Никонорова М.С. 

классные руководители 

Модуль Внеурочная занятость школьников 

 Сентябрь - 

май 

 Организация внеурочной  деятельности 

учащихся: 
 

1-11 классы Руководители ДО 

 Сентябрь - 

май 

Реализация программ Дополнительного  

образования учащихся 

 

1-11 классы Руководители ДО 

 

 

 
 

3.3.Характеристика условий реализации программы основного общего образования 
 

3.3.1. Общесистемные требования  к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего образования является 
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создание в ОО  комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

-обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся 

    В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования обучающимися; 

-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

-выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно - 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой основного общего образования, работы с 

одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

-выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в разработке 

программы основного общего образования, проектировании и развитии в Организации социальной среды, а также в 

разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы основного общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий; 
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

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

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования 

реализации программ основного общего образования. 

 

3.3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению реализации программы 

основного общего образования 
При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
доступ к информационно-образовательной среде Организации. 

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов 

обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации обеспечивается в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

       В случае реализации программы основного общего образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном 

объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

Организации, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного  общего образования с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей посредством сети Интернет; 

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и 

результатов выполнения работ; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы начального общего образования; 

-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

        Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации   
     Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обеспечивать безопасность 

хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 
профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением 

законодательства Российской Федерации, 

дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность работников 

Организации в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем Организации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного общего образования   

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями 

ее осуществления. 

 Оснащение образовательного процесса в основной школе 

№ 
Наименование 

предмета 

Наименование объектов и средств информационно-образовательного обеспечения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Русский язык 100 90 100 100 50 100       

2 Литература 100 90 100 100 50 100       

3 Иностранный 

язык  
100 90 100 100 80 100 

   

   

4 Окружающий 

мир 
100 90 100 100 50 100 100 50 80 

   

5 Математика  100 90 100 100 50 100 100 80  70   

6 Музыка 100 90 100 100 50 100 100    100  

7 Изобразитель

ное искусство  
100 90 100 100 

  
50 50 

 

  
90 

8 Физическая 

культура  
100 90 100 100 50 100 

 
100 

 

   

9 Технология  100 90 100 100  100 100 50     

10 Биология 100 90 100 100  100 100 70 60 70   

11 Физика 100 90 100 100  100 100 80 60 70   

12 Химия 100 90 100 100  100 100 70 60 70   

13 География 100 90 100 100  100 100 70 60 70   

14 История 100 90 100 100  100 100  60 70   

15 Обществознан

ие 

100 
90 100 100 

 
100 100  

60 

70   

16 Информатика 100 90 100 100  100 100      

17 ОБЖ 100 90 100 100  100 100      

18 ОДНК  НР 100 90 100 100  100 100      

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам основного общего образования 

(согласно требованиям к оснащению образовательных программ в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования) составляет в 

среднем ______90_____% от нормы*. 

 Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 
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 Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

 

3.3.3.Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

основного общего образования 

3.5.3.Материально- технические условия реализации образовательной программы основного общего  

образования 

Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы ООО и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В ОУ разрабатан  и закреппен локальным актом перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

− приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

− аналогичные перечни, утверждённые региональными нор 

мативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

− учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

− помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

− помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

− помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

− актовым залом; 

− спортивными сооружениями (комплексами, двумя залами, стадионом, спортивной площадкой), оснащёнными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

− помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

− помещениями медицинского назначения; 

− административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

− участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 
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комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

− возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

− его необходимости и достаточности; 

− универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в 

учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

− необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательного процесса; 

− согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

− аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 

качества знаний; 

− программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 

обеспечение; 

− электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении может быть осуществлена по следующей форме: 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в наличии 

1
1 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

1

2 

Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

имеется в наличии 

1

3 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

имеется в наличии 

4
4 

Помещения для занятий физической культурой и спортом  имеется в наличии 

 

 

 

3.3.4. Требования к кадровым условиям реализации программы  

основного общего образования 

 

Педагоги МБОУ  СОШ №4, реализующие ООП  ООО 

в 2023-2024 учебном году 

№ Ф.И.О. Должность 
Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 
Категория 

Специальност

ь по диплому 

Квалификация по 

диплому 

1 

Башантинова 

Стелла 

Михайловна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

история и 

обществознание 
высшее первая 

46.03.01 

История 
бакалавр 
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№ Ф.И.О. Должность 
Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 
Категория 

Специальност

ь по диплому 

Квалификация по 

диплому 

2 
Габаина Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
высшее  высшая 

Русский язык и 

литература 

учитель русского языка 

и литературы 

3 

Дашко 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

географии 
география высшее высшая 

Социальная 

педагогика 
Социальный педагог 

4 

Дементеева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

английский язык высшее первая 

Иностранный 

язык 

44.03.01 

педагогическое 

образование 

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

бакалавр 

5 

Евдокимова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

филология 
Филолог, 

преподаватель 

6 

Ершов 

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель 

физкультуры, 

ОБЖ 

физкультура, 

ОБЖ 
высшее 

без категории 

(молодой 

специалист) 

49.03.01 

Физическая 

культура 

бакалавр 

7 

Злобина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 

математика, 

информатика 
высшее высшая 

учитель 

физики и 

информатики 

средней школы 

учитель физики, 

математики, 

информатики 

8 
Ионутене Инга 

Павловна 
учитель ИЗО ИЗО высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

черчение,изобр

азительное 

искусство и 

труд 

учитель черчения, 

изобразительного 

искусства и трудового 

обучения 

9 

Коршунова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

физкультуры 
физкультура высшее высшая 

Физ.культура и 

спорт 

Преподаватель 

физ.культуры и спорта 

10 
Кузь Алла 

Николаевна 
Учитель 

информатики  
информатика высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель начальных 

классов 

11 
МаадыАржаана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
высшее первая Филология 

филолог, 

преподаватель 

12 

Михайлова 

Мария 

Сергеевна 

учитель 

математики, 

информатики 

математика высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Информатика 
учитель информатики 

и математики 

13 

Мыхина 

Галина 

Владимировна 

Учитель физики, 

математики 
физика высшее высшая 

Физика и 

математика 

Учитель физики и 

математики 

14 

Никонорова 

Марина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

ОДНК высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов 

15 

Оноприенко 

Анна 

Григорьевна 

учитель русского 

языка и 

илитературы 

русский язык и 

литература 
высшее 

без категории 

(молодой 

специалист) 

45.03.01 

Филология 
бакалавр 

16 

Перункова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

математики 
математика высшее высшая 

Математика, 

информатика и 

ВТ 

Учитель математики, 

информатики и ВТ 

17 

Поршнева 

Виктория 

Николаевна 

Учитель музыки, 

искусства 
музыка 

среднее 

специальное 
высшая 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

18 
Скурач Ким 

Сергеевич 
Учитель 

физкультуры 
физкультура 

 

высшее  

соответствие 

занимаемой 

должности 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

с двумя 

профилями 

подготовки 

бакалавр 

19 
Смирнова 

Наталья 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
высшее 

без категории 

(принят 

01.09.23) 

Филология 
учитель русского языка 

и литературы 
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№ Ф.И.О. Должность 
Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 
Категория 

Специальност

ь по диплому 

Квалификация по 

диплому 

Эдуардовна 

20 

Степанова 

Ольга 

Артуровна 

Учитель истории 

и 

обществознания  

история и 

обществознание 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

История 
историк, преподаватель 

истории 

21 

Феокритова 

АделинаФердин

андовна 

Учитель 

информатики 
информатика высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика Учитель математики 

22 

Феокритова 

Мария 

Витальевна 

учитель 

информатики 
информатика высшее  

без категории 

(молодой 

специалист) 

Прикладная 

математика и 

информатика 

магистр 

23 

Черныш 

Михаил 

Федорович 

учитель истории 

и 

обществознания 

история и 

обществознание 
высшее 

без категории 

(принят 

01.09.23) 

46.03.01 

История 
бакалавр 

24 

Шарандо 

Мария 

Александровна 

учитель  химии  химия, биология высшее первая Химия химик 

25 

Щеголев 

Алексей 

Степанович 

учитель 

технологии 
технология высшее 

без категории 

(принят 

01.09.23) 

050502 

Технология и 

предпринимате

льство с 

доп.специальн

остью 

информатика 

учитель технологии и 

предпринимательства и 

информатики 

26 

Юшманова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

математики 
математика высшее высшая 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Физика» 

Учитель математики и 

физики 

 

 

 

 

 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации Обеспеченность 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное       образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области     государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

1 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР и ВР) 

координирует 

работу 

преподавателей,         

воспитателей, 

разработку учебно-

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

1 
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методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование             

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное       образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области     государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора     

и    освоения 

образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки       «Образование       и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к     стажу работы     

либо высшее профессиональное     образование     или      

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы 

20 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по  

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки      «Образование      и педагогика»,  

«Социальная      педагогика»      без предъявления 

требований к стажу работы 

1 

учитель-логопед осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

1 

учитель-

дефектолог 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

0 
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недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического,  

соматического и 

социального  

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее      

профессиональное      образование      по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо        

высшее профессиональное образование     или среднее  

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование       по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

1 

педагог-

организатор 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных             

организаций, 

объединений 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

1 

воспитатель ГПД способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных             

организаций, 

объединений 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

0 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные,   

в   том числе 

факультативные  и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы,       

приграммы, методы 

и средства обучения 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»     

или ГО и     стаж работы     по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное      (военное)      

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет 

1 

 педагог 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном                

воспитании, 

высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

1 
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профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой НОО. Образовательное учреждение укомплектовано 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

3.3.5.Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы основного общего образования 

 

В основной школе прослеживаются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основные направления социального и  психологопедагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление физического и  психического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

выявление и психологопедагогическая поддержка учащихся с особыми образовательными запросами и 

возможностями;  
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

создание безбарьерной безопасной образовательной среды; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержка детских инициатив и ученического самоуправления;  

выявление и поддержка одарённых детей. 

Основными формами социального и психологопедагогического сопровождения являются:  

− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе 
знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени, 

− социальная помощь и реабилитация школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Годовая циклограмма  работы 

социально – психологической  службы МБОУ СОШ №4 

Направления деятельности: 

1. Защитно–охранная деятельность и поддержка учащихся: 

- социально – педагогическая охрана прав детства 

- охрана психического и физического  здоровья школьников 
- содействие в получении основного и среднего полного  образования 

- поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Социально–педагогическая профилактика: 

- профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности 

- профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

-  профилактика курения, употребления алкоголя, ПАВ. 

3. Социально – педагогическая реабилитация: 

- психолого–педагогическая коррекция социальной дезадаптации, нарушений в   развитии личности 

-  реабилитация учащихся различных «групп риска». 

Сентябрь 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства. 

1. Создание и уточнение банка данных детей, имеющих  социальные, 

психологические  и личностные проблемы (диагностика,  наблюдения), 

нуждающихся в соц. защите, опеке, попечительстве. 

 2.  Организация бесплатного питания незащищенных и нуждающихся 
категорий обучающихся. 

34. Посещение семей первоклассников с целью знакомства с социально-

бытовыми условиями проживания, выявление социального 

неблагополучия. 
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Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1. Организация Дня здоровья. 

2. Организация горячего питания разных категорий школьников 

Профилактика школьной 

дезадаптации, педагогической и 

социальной запущенности 

1.Выявление среди обучающихся 5 классов детей «группы риска» по 

формированию школьной дезадаптации. 

2. Родительские собрания в 1, 5 классах 

3. Адаптационные занятия в 5-ых классах (фронтально). 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

1.Профилактические беседы, часы общения 

 в 1 – 11 классах «Правила поведения в школе», «Правила безопасности 

на автомобильных и железных дорогах» 

2. Помощь школьникам в организации внеурочного времени. 

Организация  и анализ внеурочной  занятости школьников (запись в 

объединения по интересам) 
3.Анализ работы и составление отчета в Управление образования   о 

работе учреждения по ст.14 ФЗ №120 за 6 месяцев 

4. Контроль за посещаемостью и успеваемостью   детей, склонных к 

пропускам уроков. 

Октябрь 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1.Составление и анализ социальных паспортов классов, школы и м/р 

2.Патронаж социально опасных семей, семей «группы риска», опекаемых 

с целью контроля за соблюдением прав ребенка.. 

Содействие в получении основного и 

среднего полного образования 

1.Диагностика «Мотивы обучения в 5,  10-ом классе» 

2. Обследование м/р. Выявление детей школьного возраста 6 - 17 лет,   

проживающих в м/р и нигде не обучающихся. 

Профилактика школьной 

дезадаптации, педагогической и 

социальной запущенности. 

1. Составление карт наблюдения неблагополучных семей,  школьников, 

стоящих на ВШУ. 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности. 

1.Выявление и предупреждение фактов отклонения в поведении и 

обучении (наблюдения, беседы) 

2. Совет профилактики. 

3. Мероприятия в рамках Дня матери: 
-праздник «День семьи» 

- конкурсы, соревнования, выставки. 

3. Организация каникулярного отдыха школьников на осенних 

каникулах. 

4. Анализ работы и составление отчета в Управление образования  о 

работе учреждения по операции «Подросток» 

5. Посещение учащихся, уклоняющихся от обучения, имеющих пропуски 

уроков без уважительных причин. ( ФЗ «Об образовании») 

6. Помощь школьникам в организации внеурочного времени.  Запись в 

секции, студии, кружки. 

7. Организация каникулярного отдыха 

Профилактика курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, ПАВ. 

3. Подготовка к проведению социально-психологического тестирования 

учащихся  7-11 классов по проблеме  приобщения к наркотикам   

Ноябрь 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1.Патронаж социально опасных семей, семей «группы риска», опекаемых 

детей. 
2. Мероприятия в рамках «Единого дня правовой грамотности» 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

1. Патронаж детей «группы риска». 

2.Совет профилактики. 

Профилактика курения, употребления 

алкоголя, наркотиков . ПАВ. 

1.Диагностика обучающихся 5 - 11 классов по проблеме приобщения к 

курению, алкоголю, токсикомании. 

2.Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения 3. 

Проведение социально-психологического тестирования учащихся  7-11 

классов по  проблеме приобщения к наркотикам   

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1. Профилактический медицинский осмотр обучающихся 5- 11ых 

классов,  

2. Анализ результатов м\осмотра 

Психолого–педагогическая коррекция 

социальной дезадаптации, нарушений 

в   развитии личности. 

1. Социально-педагогический консилиум в классах  СКК с целью 

предоставления рекомендаций педагогам. 

Декабрь 
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Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1. Консультация для опекунов по составлению годовых отчетов. 

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1. Составление паспорта здоровья школьников. 

2. Организация Дня здоровья 

Содействие в получении основного и 

среднего полного образования. 

1. Индивидуальные занятия с учащимися, склонными к пропускам 

уроков. 

2.Диагностика обучающихся начальных классов к ПМПК 

3. Предварительный анализ успеваемости за 1 п\г учащихся «группы 

риска» 

Профилактика школьной 

дезадаптации, педагогической и 

социальной запущенности. 

1. Составление карт наблюдения неблагополучных семей 

2. Посещение социально опасных семей с целью обследования 

социально-бытовых условия проживания детей и оказания помощи. 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности. 

1. Организация каникулярного отдыха школьников. 

2.Анализ работы социально – психологической службы за 1 п/г. 

3. Совет профилактики. 

Профилактика курения, употребления 

алкоголя, ПАВ. 
 

 

1. Беседы, лекции, инд. работа с  учащимися  8 – 11  классов по проблеме 

приобщения к курению, алкоголю, употреблению токсических и 
наркотических веществ. 

2.Мероприятия в рамках декады «SOS» 1 – 12.12. 

Январь 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1. Выявление семей, уклоняющихся от воспитания, неблагополучных, 

социально опасных  семей. 

2.Собрание опекунов «Новые документы и нормативная база по опеке и 

попечительству» 

3.  Организация бесплатного питания незащищенных и нуждающихся 

категорий учащихся. 

4.Посещение и сбор отчетов по опекаемым детям и приемным семьям с 

целью контроля за соблюдением прав ребенка. 

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1.Родительское собрание 9,11 классов 

 «Как правильно подготовить ребенка к сдаче экзаменов» 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

1. Мероприятия в рамках месячника правовых знаний 14.01-14.02.  

2. Собрание родителей 1- 8 классов «Проблемы агрессивности у  

подростков» 

Психолого-педагогическая коррекция 

социальной дезадаптации, нарушений 

в   развитии личности 

1. Социально-педагогический консилиум в проблемных  классах. 

Февраль 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1. Консультации для родителей по оформлению документов в органы 

соц. защиты. 

Содействие в получении основного и 
среднего полного  образования 

1. Повторное обследование обучающихся  к ПМПК 
2. Профориентационное тестирование «Куда пойти учиться?» 8 – 11 

классы 

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1.Цикл занятий по половому воспитанию 7-8 -ые классы 

2. Организация Дня здоровья 

Психолого-педагогическая коррекция 

социальной дезадаптации, нарушений 

в   развитии личности 

1. Социально-педагогический консилиум в проблемном  классе. 

2. Реабилитационные курсы для учащихся,  стоящих на ВШУ 

Март 

Содействие в получении основного и 

среднего образования 

1. Выявление у обучающихся 9-ых классов  «группы риска» по 

профориентационной направленности, помощь в выборе учебных 

заведений. 

2.  Цикл мероприятий по профориентации 8 – 11 классы 

3.Выявление неуспешности в учебной деятельности у учащихся «группы 

риска» в целях предотвращения второгодничества 

4. Посещение учащихся, стоящих на разных формах учета. Контроль за 

подростками  с целью выполнения ст.14  ФЗ №120 

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1.Профилактический медицинский осмотр юношей допризывного 

возраста 

2. Анализ результатов м\осмотра 
3. Лекция для девушек 9-11 классов «Планирование семьи» 

Профилактика правонарушений, 1.Родительское собрание 5 – 8 классов «Жестокое обращение с детьми» 
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безнадзорности и беспризорности 2.Совет профилактики. 

3. Организация каникулярного отдыха. 

Апрель 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1.Выявление и изучение условий жизнедеятельности опекаемых детей, 

детей, проживающих в  социально опасных семьях. 

Содействие в получении основного и 

среднего полного образования 

 

1.Подготовка характеризующих материалов на ПМПК 

2. Цикл мероприятий по профориентации 8 – 9 классы 

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1.Организация всероссийского Дня здоровья – 07.04. 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности. 

1.Анализ работы и составление отчета в Управление образования   о 

работе учреждения по ст.14 ФЗ №120 за 6 месяцев 

2. Прогноз и организация каникулярного отдыха и трудоустройства 

обучающихся разных категорий в летний период. 

3. Совет профилактики. 

4. Консультации родителям учащихся, имеющих трудности в развитии и 

отклонения в поведении. 

Май. 

Социально – педагогическая охрана 

прав детства 

1.Организация работы ЛОУ на базе СОШ №4 для незащищенных 

категорий детей. 
2. Оказание помощи семьям в организации летнего отдыха школьников, 

летнем трудоустройстве. 

Содействие в получении основного и 

среднего полного  образования 

1.Подготовка материалов для  разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся  по социальным  показаниям. 

2.Предварительный анализ успеваемости учащихся «группы риска» за 2 

п\г. 

3. Определение дальнейшего образовательного маршрута учащихся 

выпускных классов, стоящих на разных формах учета. 

Охрана психического и физического  

здоровья школьников 

1.Организация  Дня здоровья 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

1.Организация каникулярного отдыха и трудоустройства учащихся 

«группы риска» в летний период. 

2. Совет профилактики. 

3.Анализ работы  специалистов социально – психологической службы за 

год 

Психолого-педагогическая коррекция 

социальной дезадаптации, нарушений 
в   развитии личности 

1.Часы общения в 9,11 классах «Как подготовиться к экзаменам» 

2.Подготовка учащихся 4-ых классов к обучению в основной школе. 

Ежемесячно: 

1. Анализ работы социально–педагогической службы  и корректировка задач по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся  разных категорий, классов КО, СКК. 

2. Массовая профилактическая работа – по ситуации. 

3. Индивидуальная психо – коррекционная,  развивающая и консультационная   работа – по запросам. 

4. Индивидуальная и групповая профилактическая работа с родителями и учащимися – по запросам. 

5. Отслеживание и анализ информации об учащихся, систематически   пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин, безнадзорных и беспризорных. 

6. Предоставление администрации школы информации о количестве учащихся, систематически   пропускающих 

учебные занятия без уважительных причин, безнадзорных и беспризорных, составление характеристик и актов 

обследования условий проживания этих категорий обучающихся. 

7. Социально – педагогическое консультирование педагогов, обучающихся, родителей. 
8. Проведение Советов профилактики 

 

 

3.3.6. Требования к финансовым условиям реализации программы основного общего 

образования  
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  

опираетсяна исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
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Расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы ОУ  на год: 

− оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления; 

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 
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