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1. Целевой раздел основной образовательной  программы 

(уровень основного общего образования)

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 
общего образования
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на
становление  и  формирование  личности  обучающегося  (формирование
нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,
высокой  культуры  межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение
основами  наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,
способностей к социальному самоопределению).

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  МБОУ
«Школа  №  110»  основной  образовательной  программы  предусматривает
решение  следующих  основных  задач:  обеспечение  соответствия  основной
образовательной  программы  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО);
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего  образования;  обеспечение  доступности  получения  качественного
основного  общего  образования,  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ;
реализацию  программы  воспитания,  обеспечение  индивидуализированного
психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и на соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного со-
четания  урочных  и  внеурочных  форм  организации  учебных  занятий,
взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие
образовательной  организации  при  реализации  основной  образовательной
программы с  социальными партнерами;  выявление  и  развитие  способностей
обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей  образовательных  организаций  дополнительного  образования;
организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании и  развитии
внутришкольной  социальной  среды,  школьного  уклада;  включение
обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  соци-
альной  среды  для  приобретения опыта реального управления и действия;
социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  организациями
профессионального  образования,  центрами  профессиональной  работы;
сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
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Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования,
не допускаются к обучению на следующих уровнях образования.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
«Школа № 110»   является основным документом, определяющим содержание
общего  образования,  а  также  регламентирующим  образовательную
деятельность   в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  учете
установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются: 

 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает   решение  следующих  задач
реализации образовательной программы основного общего образования:

1. Обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО).  Эта  задача  решается  в  МБОУ  «Школа  №  110»
посредством  реализации  образовательных  программ  основного  общего  образования  и
программ внеурочной деятельности.

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  осуществляется  на  основе  методологического,  содержательного
единства всех основных образовательных программ, с помощью ряда мер, среди которых:

 единство календарного графика образовательного процесса,
 профориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных

педагогов  и  сотрудничестве  с  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы, с вузами,

 единство требований к инфраструктуре образовательного пространства,
 единство  входной  и  выходной  диагностики  результатов  образования  от  одного

уровня к другому:
Уровень
образования

Входная диагностика Выходная диагностика

Основное  общее
образование

Комплект  материалов  по оценке
индивидуальных  достижений
учащихся  (личностные,
метапредметные  и  предметные
результаты)  Тест  Филипса  –
изучение школьной тревожности
Анкета  «Мое  отношение  к
учению»

Комплект  материалов  по  оценке
индивидуальных  достижений
учащихся  (личностные,
метапредметные  и  предметные
результаты) 
Результаты ГИА

3. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

4. Обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми
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инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в МБОУ
«Школа № 110» посредством:

 открытости  информации о системе образования,
 прозрачности процедур зачисления в школу,
 реализации проекта «Доступная среда», 
 включению  учащихся  в  преобразование  внешкольной  социальной  среды

(микрорайона, района, города) и в управление школой для приобретения опыта и развития
лидерских качеств (детское молодежное объединение «Совет школы»);

 созданию  в  рамках  внеурочной  деятельности  и  системы  дополнительного
образования  кружков  и  секций,  позволяющих  компенсировать  возможные  проблемы  в
обучении, связанные с частым отсутствием  болеющих детей на учебных занятиях.

5. Установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как
части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного
потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации осуществляется в МБОУ
«Школа № 110» посредством:

-индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  с  обучающимися  школы,
нуждающимися в особой поддержке,

-индивидуальных  бесед,  проводимых  в  качестве  сопровождения  психологической
службой школы. 

6. Обеспечение  эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности на
основе  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса,  которое  позволяет
реализовать:

а) все основные направления развития личности:
• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека,
• воспитание нравственных чувств и этического сознания,
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, науке, творчеству и

жизни,
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
• воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание),
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
б) формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО
7. Взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы

с социальными партнерами осуществляется системно и на постоянной основе.
Тип организации Название организации
Общественные Совет ветеранов

Ростовский союз детских и молодежных организаций
Муниципальные Администрация Октябрьского района города Ростова-на-Дону

Управление образования города Ростова-на-Дону
Отдел  образования  Октябрьского  района  города  Ростова-на-
Дону
МБУЗ «Детская поликлиника города Ростова-на-Дону № 18»
Военный  комиссариат  Октябрьского и  Ворошиловского
районов
Центр диагностики и консультирования Ростова-на-Дону
Отдел полиции № 5

3



Образовательные Южный Федеральный университет
Донской государственный технический университет
Донской педагогический колледж
Музыкальная школа № 6
Региональное  представительство  Федерального  Центра
тестирования (РПЦТ)  при  Донском государственном
техническом университете (ДГТУ)

Учреждения культуры Музеи, театры г.Ростова-на-Дону и Ростовской области
Ростовская детская библиотека им.В.Величкиной
Гарнизонный дом офицеров г.Ростова-на-Дону

Учреждения
дополнительного
образования

Дворец творчества детей и молодежи  города Ростова-на-Дону
Центр дополнительного образования Октябрьского района
ДЮСШОР № 1

8. Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  их  профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, через систему дополнительных  центров, кружков, организацию общественно
полезной деятельности. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности:

 деятельность научно-практической конференции «Отечество».
 внеурочная  деятельность  в  форме  проектной  и  исследовательской

деятельностей.
 организация воспитательной среды через единые воспитательные центры.
 деятельность музея МБОУ «Школа № 110».
 ВСОШ школьный, муниципальный, региональный, всероссийский этапы.
9. Участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада организуется в школе посредством
организации деятельности:

 Совета МБОУ «Школа № 110».
 Ученического самоуправления.
  Детско-молодежного объединения «Юнармия»
 Детско-молодежного объединения «Солнечный круг»,
 Экологического клуба «Озанит».
 Волонтерского движения школьников.
10.  Включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (микрорайона,  города) для приобретения опыта реального
управления и действия осуществляется в МБОУ «Школа № 110» посредством организации:

 волонтерской деятельности.
 Экологического объединения «Озанит».
11. Социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональную

ориентацию обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социального-педагога  и
сотрудничестве   с  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы реализуется посредством выявления  приоритетных способностей
учащихся.

12. Сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности реализуется посредством специально
разработанных  программ  по  формированию  здорового  образа  жизни  и  правильной
социальной позиции:

- «Здоровье»,
-«Нет наркотикам»,
-«Подросток и закон»,
-«Патриоты России»,
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- «Досуг и общение»,
- «Семья».
13. Становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,

уникальности,  неповторимости  осуществляется  в  МБОУ  «Школа  №  110»  посредством
реализации:

-  индивидуальных  образовательных  планов  учащихся  (семейная  форма  обучения,
индивидуальное обучение на дому);

-  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, создания необходимых условий для самореализации личности;

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

- дифференциация учебного процесса по заказу учащихся и их родителей (законных
представителей), как участников образовательного процесса.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  -
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

- учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная  задача  дифференцированной  организации  учебной  деятельности  в  школе-
раскрыть индивидуальность,  помочь ей развиться,  проявиться,  обрести избирательность  и
устойчивость.  Дифференцированное  обучение  направлено  на  выявление  задатков  и
способностей каждого учащегося.

Реализация  системно-деятельностного  подхода  в  МБОУ  «Школа  №  110»
осуществляется в целостном образовательном процессе как в рамках учебной, так и в рамках
воспитательной деятельности.

Реализация системно-деятельностного подхода
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Система дифференциации по целевым основаниям
Учебный процесс Воспитательный процесс
В ходе урочной деятельности в рамках
Учебного плана школы

В ходе занятий в рамках внеурочной деятельности

В  процессе  реализации  контрольно-
диагностических  процедур   оценки
достижения  метапредметных
результатов

В ходе реализации проектной деятельности
В  ходе  деятельности  детских  общественных
организаций
В  ходе  деятельности  школьного  (ученического)
самоуправления

Средства реализации системно-деятельностного подхода
Моделирование и анализ жизненных ситуаций
Музейная и экскурсионная деятельность
Использование активных и интерактивных методик

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития учащихся 8-9 классов, связанных:

- с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели,  к  овладению  этой  учебной  деятельностью  на  уровне  основной  школы  в  единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
-  направленности  на  самостоятельный познавательный поиск,  постановку  учебных целей,
освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий;
инициативу в организации учебного сотрудничества;

- с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (14-16  лет),  благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в  различные
учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий
моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;

- с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

- с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации
кооперации  и  сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

- с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества  от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской; 

- с  освоением  нового  содержания  и  технологий  образования,  определяющих
пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного
развития обучающихся на каждом из возрастных этапов.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с   переходом  к  кризису
младшего  подросткового  возраста  (14-16  лет,  8-9  классы),  характеризующемуся  началом
перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и  специфическим
новообразованием  в  личности  подростка  является  возникновение  и  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.

 

1.2.Общая характеристика основной образовательной программы основного 
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общего образования  
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  является

стратегическим  документом  МБОУ «Школа  № 110»,  выполнение  которого  обеспечивает
успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. В
соответствии  с  законодательными  актами  образовательная  организация  самостоятельно
определяет  технологии  обучения,  формы его  организации  (включая модульные курсы),  а
также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося
подросткового  школьного  возраста.  Наиболее  адаптивным сроком обучения в
основной   школе, установленным в РФ, является 5 лет. Количество учебных занятий
за 5 лет  не  может  составлять  менее  5058  академических часов и  более  5848
академических часов.  Продолжительность учебного года  основного общего образования
составляет  34  недели.  Максимальное число часов в неделю в 8-х,  9-х  классах при 5-
дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 34  часа внедлю и всего 1122 часа
соответственно .    

С  учетом  особенностей  и  возможностей  обучающихся  общеобразовательные
программы осваиваются в очной  форме. Вне МБОУ  «Школа  №  110», осуществляющей
образовательную деятельность,  в форме семейного образования.  Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения.

 Организационные условия:
  Основная форма организации учебной деятельности – урок. Продолжительность 

академического часа – в 8-9- х классах составляет 40 минут.  Продолжительность перемен: 
10- 20 минут. Учебная деятельность осуществляется в  1 и 2 смены.

Особенности образовательного процесса:
Педагогический коллектив МБОУ «Школа №  110» осуществляет свою

образовательную деятельность,  ориентируясь  на  возможности,  способности  и  интересы
учащихся, акцентируя деятельность на формировании ключевых образовательных
компетенций, обеспечивая готовность к продолжению образования.

Организация взаимодействия с родителями (законными представителями):
Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, заказчиками – их

родители (законные представители).

Права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений  закреплены  в  Уставе
школы. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  осуществляется через
деятельность Управляющего Совета и родительского комитета, родительские собрания,
родительский лекторий, деятельность социально-психологической  службы.  Школой
осуществляются  новые  формы  взаимодействия  – Совместные акции, информационные
письма, сайт (родительская страница и гостиная), родительские конференции, Дни открытых
дверей.

1.3.Планируемые результаты освоения   основной образовательной программы.
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов

освоения  обучающимися  программ  основного  общего  образования:
личностным, метапредметным и предметным.  

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  программ
основного  общего  образования  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.  ФГОС  ООО
определяет  содержательные  приоритеты  в  раскрытии  направлений
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воспитательного  процесса:  гражданско-патриотического,  духовно-
нравственного,  эстетического,  физического,  трудового,  экологического
воспитания, ценности научного познания. 

В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения
обучающимися  личностных  результатов  на  уровне  ключевых  понятий,
характеризующих  достижение  обучающимися  личностных  результатов:
осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования  достигаются  в  единстве учебной и
воспитательной деятельности МБОУ  «Школа  №  110» в  соответствии  с
традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-
собствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  само-  развития,
формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
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:
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:

-универсальными учебными познавательными действиями;
-универсальными учебными коммуникативными действиями;
-универсальными регулятивными действиями.

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

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  общения,  совместной
деятельности.
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Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального
интеллекта

ФГОС  ООО  определяет  предметные  результаты  освоения  программ
основного  общего  образования  с  учетом  необходимости  сохранения
фундаментального  характера  образования,  специфики  изучаемых  учебных
предметов  и  обеспечения  успешного  продвижения  обучающихся  на
следующем уровне образования.
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения
учебного предмета научных знаний, умений  и  способов  действий,
специфических  для  соответствующей  предметной  области;  предпосылки
научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания,
его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

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

применение знаний и конкретные умения;
-определяют минимум содержания гарантированного государством основного

общего  образования,  построенного  в  логике  изучения  каждого  учебного
предмета;

-определяют  требования  к  результатам  освоения  программ  основного
общего  образования  по  учебным  предметам:  «Русский  язык»,
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»,
«Английский язык»,     «История», «Обществознание», «География»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,  «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;

-определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образования  по  учебным  предметам  «Математика»,  «Информатика»,
«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях;

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и
мира в целом, современного состояния науки.

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы  

1.4.1.Общие положения
В ФГОС ООО отмечается,  что «независимо от формы получения основного общего

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся,
освоивших  программу  основного  общего  образования».  Это  означает,  что  ФГОС  задаёт
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее -  система  оценки)
является  частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации  и  служит  основой  при  разработке  МБОУ  «Школа  №  110»  собственного
«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».

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 основной образовательной программы основного общего
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Школа №
110» являются:
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 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 кадров 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,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной
организации.  Эти  требования  конкретизированы  в  разделе  «Общая  характеристика
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы»  настоящего
документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку;
 промежуточная аттестация;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к  оценке  образовательных
достижений.

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

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

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования  комплекса  оценочных процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации
(об особенностях  обучающихся,  условиях и процессе  обучения и др.)  для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга:  стандартизированных устных и письменных работ,  проектов,  практических  (в  том
числе исследовательских) и творческих работ; 
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 использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения
обучающихся  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка);

 использования  мониторинга  динамических  показателей  освоения  умений  и
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ. 

1.4.2  Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий. 

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  всех  учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения
сформированности:

 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС

ООО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) базовые логические действия:
 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать

изменения объекта, ситуации;
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);
 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по

установлению  особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть -  целое,
причина -следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные  правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  согласно

ФГОС  ООО  предполагает  формирование  и  оценку  у  обучающихся  следующих  групп
умений:

1) общение:
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде;
 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения

диалога и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты;
 готовить  публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:
 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение  универсальными учебными регулятивными действиями  согласно  ФГОС

ООО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать
учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие  владения  познавательными,
коммуникативными  и  регулятивными  действиями,  реализуемыми  в  предметном
преподавании.

В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности
учебных  универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится
на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке
читательской  и  ИКТ  (цифровой)  грамотности,  сформированности  регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
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Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основным  предметом
оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале
и  способах  действий,  в  том  числе  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.

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

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

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

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

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

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в
том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом  ожидается  от  выпускника.  Критериями  отбора  результатов  служат  их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся.  Иными  словами,  в  этот  блок  включается  такой  круг  учебных  задач,
построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающихся.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне  ведется  с  помощью  заданий  базового
уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства
обучающихся  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение
обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении УУД , расширяющих
и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или  выступающих  как
пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,
соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут  продемонстрировать
отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В  повседневной  практике
преподавания  цели  данного  блока   не  отрабатываются  со  всеми  без  исключения
обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу
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повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на
данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов   ведется
преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов
в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового
контроля блока «Выпускник научится».  Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  В ряде случаев достижение
планируемых  результатов  этого  блока  ведется  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  а  полученные  результаты  фиксируются  в  виде  накопленной  оценки   и
учитываются при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что  при  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной
России);  интеграция  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность
к  нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в жизни
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человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа  партнера по диалогу,  готовность к конструированию образа  допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интеграция   ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интеграция
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки
готовности к обучению на данном уровне образования.   Проводится администрацией
образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки яв-
ляются: 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 может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации
учебного процесса.

Текущая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей
его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность,  и  диагностической,  способствующей
выявлению  и  осознанию  педагогическим  работником  и  обучающимся  существующих
проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические  планируемые результаты,  этапы
освоения  которых,  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,
практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного  процесса.
При этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки.

Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом
планировании в примерных рабочих программах.

 Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её
изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов
и каждого из  них.  Результаты тематической оценки являются  основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  работы
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Результаты,
представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору
индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника,

осуществляемой  на  основе  административных  проверочных  работ,  анализа  посещённых
уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых  обучающимся  педагогическим
работником.
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 Промежуточная  аттестация  представляет   собой  процедуру  аттестации
обучающихся, которая   проводится в конце каждой учебной четверти, а в конце учебного
класса   по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных
работ и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс.  Порядок  проведения  промежуточной
аттестации  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст. 58) и Положением МБОУ «Школа № 110».

Годовая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ «Школа № 110»
и складывается из результатов накопленной оценки и промежуточной (годовой) работы по
предмету. Предметом годовой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  основном  содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий. Годовые оценка по предмету
фиксируется  в документе об уровне образования государственного образца –личном деле
учащегося. 

Характеристика готовится на основании:
-  объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне

основного общего образования;
- портфолио учащегося;
-экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,

обучавших данного учащегося на уровне основного общего образования.
В характеристике учащегося 8-9 классов:
-отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  достижению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
-даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной  образовательной

траектории  на  уровне  основного  общего  образования  с  учётом интересов  обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
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2. Содержательный раздел программы основного общего образования

2.1. Рабочие программы учебных предметов  
2.1.1. «Русский язык»:

Рабочая  программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего
образования  подготовлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ
Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  номер
64101 в ред. Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 г.№ 568) (далее-
ФГОС  ООО),  Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в
Российской  Федерации  (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы
воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к
результатам освоения Основной образовательной программы основного общего
образования.

Русский  язык-государственный  язык  Российской  Федерации,  язык
межнационального  общения  народов  России,  национальный  язык  русского
народа.  Как  государственный  язык и  язык  межнационального  общения
русский  язык  является  средством  коммуникации  всех  народов  Российской
Федерации,  основой  их  социально-экономической,  культурной  и  духовной
консолидации.  Высокая функциональная значимость русского языка и
выполнение им функций государственного языка и языка
межнационального общения важны для каждого жителя России,
независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание
русского языка и владение им в разных формах  его существования и
функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей
и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно
использовать русский  язык в различных сферах и ситуациях общения
определяют  успешность  социализации  личности  и  возможности  её
самореализации в различных жизненно важных для человека областях.
Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения
мысли,  обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие людей,
участвует в формировании сознания,  самосознания и мировоззрения
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,
культурных традиций, истории русского и других народов России.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»
входит  в  предметную  область  «Русский  язык  и  литература»  и  является
обязательным для изучения. 
Учебным планом на изучение русского языка отводится  в  8 классе- 3 часа в
неделю, в 9 классе- 3 часа в неделю.

8 КЛАСС
 Русский язык в кругу других славянских языков.

Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повество-  вание;
выступление с научным сообщением.Диалог.

Текст

Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (пове- ствование, описание,
рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных
источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
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Функциональные разновидности языка
Официально-деловой  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  языковые
особенности.
Жанры  официально-делового  стиля  (заявление,  объясни-  тельная  записка,
автобиография, характеристика).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Жанры  научного  стиля  (реферат,  доклад  на  научную  тему).  Сочетание
различных функциональных разновидностей языка  в тексте, средства связи
предложений в тексте.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 
Функции знаков препинания.

Словосочетание
Основные признаки словосочетания.

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам глав- ного слова: 
глагольные, именные, наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласо- вание, управление, 
примыкание.

Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы 
построения словосочетаний.

Предложение
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая оформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 
(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности.
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 
предложениях.
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 
логическое ударение, знаки препинания).
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 
односоставные).
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 
нераспространённые).

Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 
устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, 
интонационные и пунктуационные особен-
ности предложений со словами да, нет.
Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение.
Главные члены предложения

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 
выражения подлежащего.

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 
именное) и способы его выражения.

Тире между подлежащим и сказуемым.
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Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 
количественными сочетаниями.
Второстепенные члены предложения.

Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения 
согласованные и несогласованные.

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 
второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 
косвенные.

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 
(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, 
уступки).
Односоставные предложения

Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 
неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.

Употребление односоставных предложений в речи. Простое 
осложнённое предложение Предложения с однородными членами

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 
бессоюзная связь однородных членов предложения.

Однородные и неоднородные определения.

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.

Нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными
двойными союзами не только… но и, как… так и.

Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными
членами,  связанными  попарно,  с  помощью  повторяющихся союзов (и... и,
или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах.

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 
союзом и.

Предложения с обособленными членами

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 
определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 
конструкции.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 
оборотом; нормы обособления согласованных

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями
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Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 
нераспространённое обращение.

Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 
различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 
порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).

Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 
предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями.

9 КЛАСС
Общие сведения о языке

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в
современном мире.

Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая,  полилог
(повторение).
Виды  речевой  деятельности:  говорение,  письмо,  аудирование,  чтение
(повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание  устных  и  письменных  высказываний  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  темы  и  условий общения, с опорой на
жизненный и читательский опыт,  на  иллюстрации,  фотографии,  сюжетную
картину (в том числе сочинения-миниатюры).
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного
текста.

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных)
русского литературного языка в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний.
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной
литературой.

Текст
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе
сочетание  элементов  разных  функциональных разновидностей языка в
художественном произведении.
Особенности  употребления  языковых  средств  выразительности  в  текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.

Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные  разновидности  современного  русского  языка:  разговорая
речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический,
официально-деловой;  язык  художественной  литературы  (повторение,
обобщение).
Научный  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  типичные  ситуации
речевого общения, задачи речи, языковые средства,  характерные  для
научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.
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Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи:
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.
Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского  языка,  их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
др.).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложное предложение

Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.

Смысловое,  структурное  и  интонационное  единство  частей  сложного
предложения.
Сложносочинённое предложение

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды  сложносочинённых  предложений.  Средства  связи  частей
сложносочинённого предложения.
Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений с разными
смысловыми отношениями между частями.
Употребление  сложносочинённых  предложений  в  речи.  Грамматическая
синонимия сложносочинённых предложений  и  простых  предложений  с
однородными членами.
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков
препинания в сложных предложениях (обобщение).
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение
Понятие  о  сложноподчинённом  предложении.  Главная  и  придаточная  части
предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам
связи.
Грамматическая  синонимия  сложноподчинённых  предложений  и  простых
предложений с обособленными членами.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые предложения с  придаточными  обстоятельственными.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  места,  времени.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  причины,  цели  и  след-
ствия.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  условия,  уступки.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и
степени и сравнительными.

Нормы  построения  сложноподчинённого  предложения;  место  придаточного
определительного  в  сложноподчинённом  предложении; построение
сложноподчинённого предложения с  придаточным  изъяснительным,
присоединённым  к  главной  части  союзом  чтобы,  союзными  словами  какой,
который.  Типичные  грамматические  ошибки  при  построении  сложно-
подчинённых предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное,
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложноподчинённых
предложений.
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Бессоюзное сложное предложение

Понятие о бессоюзном сложном предложении.

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного  предложения.
Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных
сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных
сложных предложений и союзных сложных предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка
с запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  причины,  пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  противопоставления,
времени,  условия  и  следствия,  сравнения.  Тире  в  бессоюзном  сложном
предложении.
Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  бессоюзных  сложных
предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и
пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной
и бессоюзной связи.

Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой  и  косвенной
речью.

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков
препинания в предложениях с  косвенной  речью,  с  прямой  речью,  при
цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.
Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» в 8-9 классах
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому
языку  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.
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому
языку  для  основного  общего  образования  должны  отражать  готовность
обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных
ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в
части:
Гражданского воспитания:
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 жизни человека;  представление об основных правах,  свободах и
обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,
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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  школьном  самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).
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 в контексте учебного предмета
«Русский язык»; 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.

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 нормс учётом осознания последствий поступков;
активное  неприятие  асоциальных поступков; свобода и
ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного
пространства.
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.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный и
читательский опыт; ответственное отношение к своему  здоровью и
установка 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 интернет-среде в
процессе школьного языкового образования; 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  адекватные языковые средства  для  выражения  своего
состояния,  в  том  числе  опираясь на примеры из литературных
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произведений, написанных  на  русском  языке;  сформированность  навыков
рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и  такого  же  права  другого
человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного
знания 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.

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; 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.

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
развития  языка;  овладение  языковой  и  читательской  культурой,  навыками
чтения  как  средства  познания  мира;  овладение  основными  навыками
исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного языкового
образования;  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и
стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия.

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
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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, уметь находить позитивное в сложившей-
ся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
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;
делать 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.
Базовые исследовательские действия:

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.
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Работа с информацией:
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
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.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями

Общение:
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.
Совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость
применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной
задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с
учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),
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распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);
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.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие реше- ния 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; делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 
самомотивации и рефлексии;
давать адекватную 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 уметь предупреждать их, 
давать оценку приобретённому рече-ому опыту и корректировать 
собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата цели и условиям общения.
Эмоциональный интеллект:
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.
Принятие себя и других:

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.

2.1.2. «Литература»:
Учебный  предмет  «Литература»  в  наибольшей  степени  способствует

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

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

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно
без учёта преемственности с курсом литературного  чтения  в  начальной
школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов
художественного  цикла,  что  способствует  развитию  речи,  историзма
мышления,  художественного вкуса, формированию эстетического
отношения к  окружающему  миру  и  его  воплощения  в  творческих  работах
различных жанров. Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  основной
школе 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 указанных целей 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  школьников  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, так и прочитанных самостоятельно, что способствует
накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений,  в том
числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе,
чтению,  книжной  культуре.  Задачи,  связанные  с  воспитанием
квалифицированного  читателя,  обладающего  эстетическим  вкусом,  с
формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
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и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников
системы  знаний  о  литературе  как  искусстве  слова,  в  том  числе  основных
теоретико-  и  историко-литературных  знаний,  необходимых  для  понимания,
анализа  и  интерпретации художественных произведений, умения
воспринимать  их в историко-культурном контексте, сопоставлять с
произведениями  других  видов  искусства;  развитие  читательских  умений,
творческих  способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи  направлены  на
развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные
особенности,  комментировать  авторскую  позицию  и  выражать  собственное
отношение  к  прочитанному;  воспринимать  тексты  художественных
произведений в  единстве  формы  и  содержания,  реализуя  возможность  их
неоднозначного  толкования  в  рамках  достоверных  интерпретаций;
сопоставлять  и  сравнивать  художественные  произведения,  их фрагменты,
образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других
искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду других
искусств  и  об  историко-литературном  процессе;  развивать  умения  поиска
необходимой  информации с  использованием различных источников,  владеть
навыками их критической оценки. 

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

Предметные результаты изучения предмета «Литература» : 
8 КЛАСС

1) Понимать  духовно-нравственную  ценность  литературы,  осознавать  её
роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального
народа Российской Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять
отличия  художественного  текста  от  текста  научного,  делового,
публицистического;

3) проводить  самостоятельный  смысловой  и  эстетический  анализ
произведений  художественной  литературы;  воспринимать,  анализировать,
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития
обучающихся),  понимать  неоднозначность  художественных  смыслов,
заложенных в литературных произведениях:
-анализировать произведение в единстве формы и содержания;  определять

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

-овладеть  сущностью  и  пониманием  смысловых  функций  теоретико-
литературных  понятий  и  самостоятельно  использовать  их  в  процессе
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок
и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество;
проза и поэзия;  художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика,
эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание,  поэма,
песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и  содержание
литературного  произведения;  тема,  идея,  проблематика; пафос
(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция,
эпиграф;  стадии  развития  действия: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация,  развязка; конфликт; система образов; автор,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический
герой,  речевая  характеристика  героя;  портрет,  пейзаж,  интерьер,
художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира,  сарказм, гротеск;
эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,
аллегория; анафора; звукопись (аллитерация,  ассонанс);  стихотворный
метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;
афоризм;

-рассматривать отдельные изученные произведения в рамках  историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность
произведения  к  историческому  времени,  определённому  литературному
направлению);
-  выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и

обнаруживать  связи  между  ними;  определять  родо-жанровую  специфику
изученного художественного произведения;

-сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные
явления  и  факты,  сюжеты  разных  литературных  произведений,  темы,
проблемы,  жанры,  художественные  приёмы,  эпизоды  текста,  особенности
языка;

-сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства
(изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  балет,  кино,  фотоискусство,
компьютерная графика);
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 
5) пересказывать  изученное  и  самостоятельно  прочитанное  произведение,

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и
самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту;  пересказывать  сюжет  и
вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога,
давать аргументированную оценку прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой
на прочитанные произведения;  исправлять  и  редактировать  собственные
письменные  тексты;  собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,
необходимую для  составления  плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта,
аннотации, эссе,  отзыва,  литературно-творческой работы на самостоятельно
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные
виды цитирования;

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

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

10) самостоятельно  планировать  своё  досуговое  чтение,  обогащать  свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также
проверенных интернет-ресурсов,  в  том  числе  за  счёт  произведений
современной литературы;

11) участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  и
исследовательской  деятельности  и  публично  представлять  полученные
результаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в
том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
Предметные результаты изучения предмета «Литература»: 

КЛАСС

13) Понимать  духовно-нравственную  и  культурно-эстетическую  ценность
литературы,  осознавать  её  роль  в  формировании  гражданственности и
патриотизма, уважения к своей Родине  и  её  героической  истории,
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

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

15) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа
произведений  художественной  литературы  (от  древнерусской  до
современной);  анализировать  литературные  произведения  разных  жанров;
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художе-
ственной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:
-анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;  определять
тематику  и  проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую
принадлежность;  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика  и
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и
отраженные  в  нём  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные  характеристики,  оценивать  систему  образов;  выявлять
особенности  композиции  и  основной  конфликт  произведения;
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской
оценки героев,  событий,  характер авторских взаимоотношений с  читателем
как  адресатом  произведения;  объяснять  своё  понимание  нравственно-
философской,  социально-исторической  и  эстетической  проблематики
произведений  (с  учётом  литературного  развития  обучающихся);  выявлять
языковые  особенности  художественного  произведения,  поэтической  и
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные
средства,  характерные  для  творческой  манеры  писателя,  определять  их
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;

-овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений:
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художественная литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;
художественный образ, факт, вымысел; литературные направления
(классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм);  роды (лирика, эпос,
драма), жанры (рассказ, притча, повесть,  роман, комедия, драма, трагедия,
баллада, послание, поэма,  ода, элегия, песня, отрывок, сонет,
лироэпические (поэма,  баллада));  форма  и  содержание  литературного
произведения;  тема, идея, проблематика; пафос (героический,
патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии
развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия, кульминация,
развязка, эпилог; авторское/лирическое  отступление; конфликт; система
образов; образ автора, повествователь,  рассказчик,  литературный  герой
(персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж;  речевая
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь;
символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор,
ирония, сатира, сарказм, гротеск;  эпитет, метафора, метонимия, сравнение,
олицетворение, гипербола,  умолчание,  параллелизм;  антитеза,  аллегория;
риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора,
повтор; художественное время и пространство; звукопись  (аллитерация,
ассонанс);  стиль;  стихотворный  метр  (хорей,  ямб,  дактиль,  амфибрахий,
анапест),  ритм,  рифма,  строфа; афоризм;  рассматривать  изученные  и
самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к
историческому времени, определённому литературному направлению);
выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том
числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и
особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики
произведений;
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи  между  ними;  определять  родо-жанровую  специфику  изученного  и
самостоятельно прочитанного художественного произведения;
-сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учётом  внутритекстовых  и
межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,
сюжеты  разных  литературных  произведений,  темы,  проблемы,  жанры,
художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;
-сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства
(изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  балет,  кино,  фотоискусство,
компьютерная графика);
16)выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12
поэтических произведений, не выученных ранее),  передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного  развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

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

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

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

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

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

21) самостоятельно  планировать  своё  досуговое  чтение,  обогащать  свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также
проверенных интернет-ресурсов,  в  том  числе  за  счёт  произведений
современной литературы;

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

23) уметь  самостоятельно  пользоваться  энциклопедиями,  словарями  и
справочной  литературой,  информационно-справочными  системами,  в  том
числе  в  электронной  форме;  пользоваться  каталогами  библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с
электронными  библиотеками  и  другими  справочными  материалами,  в  том
числе  из  числа  верифицированных  электронных  ресурсов,  включённых  в
федеральный перечень.
При  планировании  предметных  результатов  освоения  рабочей  программы
следует  учитывать,  что  формирование  различных  умений,  навыков,
компетенций  происходит  у  разных  обучающихся  с  разной  скоростью  и  в
разной  степени,  что  диктует  необходимость  дифференцированного  и
индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания
индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.

2.1.3. Иностранный язык (английский)
Предмету  «Иностранный (английский)  язык»  принадлежит  важное место в
системе основного  общего образования и воспитания современного школьника
в условиях поликультурного и  многоязычного мира. Изучение иностранного
языка направлено  на  формирование  коммуникативной  культуры
обучающихся,  осознание роли языков как инструмента межличностного и
межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому  развитию,
воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию
чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом
овладения  другими  предметными  областями  в  сфере  гуманитарных,
математических, естественно-научных и других наук и становится важной
составляющей базы для общего и специального образования.
Построение программы имеет нелинейный характер и основано  на
концентрическом  принципе.  В  каждом  классе  даются  новые  элементы
содержания и новые требования. В процессе обучения  освоенные на
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и
закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом
содержании речи.
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В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение
иностранным  языком,  усиление  общественных  запросов на
квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к
изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми
компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый
доступ к передовым международным научным и технологическим
достижениям и расширяет  возможности  образования  и  самообразования.
Владение  иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии,
поэтому он является универсальным предметом, которым  стремятся
овладеть современные школьники независимо от выбранных ими
профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким
образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших
средств социализации и  успешной профессиональной деятельности
выпускника школы.
Возрастает  значимость  владения  разными  иностранными  языками  как  в
качестве  первого,  так  и  в  качество  второго.  Расширение  номенклатуры
изучаемых  языков  соответствует  стратегическим  интересам  России  в  эпоху
постглобализации  и  многополярного  мира.  Знание  родного  языка
экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное
общение,  учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  позволяет
успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов.
Естественно,  возрастание  значимости  владения  иностранными  языками
приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

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

-речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);
-языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и иностранном языках;
-социокультурная/межкультурная  компетенция-приобщение  к  культуре,
традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
учащихся  основной  школы  на  разных  её  этапах;  формирование  умения
представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях  межкультурного
общения;
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-компенсаторная компетенция-развитие умений выходить из положения в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче
информации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного
языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие
образовательную,  ценностно-ориентационную,  общекультурную,  учебно-
познавательную,  информационную,  социально-трудовую  и  компетенцию
личностного самосовершенствования.
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования
основными  подходами  к  обучению  иностранным  языкам признаются
компетентностный, системно-деятельностный,  межкультурный  и
коммуникативно-когнитивный.  Совокупность  перечисленных  подходов
предполагает  возможность  реализовать  поставленные  цели,  добиться
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для
основной  школы,  использования  новых  педагогических  технологий
(дифференциация,  индивидуализация,  проектная  деятельность  и  др.)  и
использования современных средств обучения.
Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  (английский)  язык»  входит  в
предметную  область  «Иностранные  языки»  наряду  с  предметом  «Второй
иностранный язык»,  изучение которого происходит при наличии потребности
обучающихся  и  при  условии,  что  в  образовательной  организации  имеются
условия  (кадровая  обеспеченность,  технические  и  материальные  условия),
позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со
2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое
количество  учебных  часов,  выделяемых  на  изучение  первого  иностранного
языка- 3 часа в неделю.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. 

Учащиеся 8-9классов получат возможность научиться:
-вести диалог-обмен мнениями; 
-брать и давать интервью;
-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/
или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
-описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору
(ключевые слова, план, вопросы); 
-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
-передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
-комментировать  факты  из  прочитанного/  прослушанного  текста,  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
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-кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
-кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,
расписание и т. п.);
-кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
-воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
-воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение 

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
-читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
-читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
-читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале;
-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Учащиеся 8-9 классов получат возможность научиться:
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.

Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный (английский) 
языкв 8-9 классах.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 
основной образовательной программы основного общего образования.
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.
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.  Освоения
программы  основного  общего  образования  должны  отражать  готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
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расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

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 жизничеловека;
-представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;
-представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
-готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтёрство,  помощь
людям, нуждающимся в ней).

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.

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.

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.

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
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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.

Трудового воспитания:
-установка на активное участие в решении практических задач
(в рамках семьи, Организации, города, края) технологической
и  социальной  направленности,  способность  инициировать,
планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода
деятельность;

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
-осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

-готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и
результатам  трудовой  деятельности;  осознанный выбор и построение
индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных
и общественных интересов и потребностей.

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.

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.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:
-освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил бщественного
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 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
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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;
О-ценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые  решения  и
действия;

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации.

 Метапредметные результаты 
Метапредметные  результаты  освоения  программы  основного  общего
образования, в том числе адаптированной, должны отражать:

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, критерии проводимого анализа;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для  решения
поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее  подходящий  с  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, 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;
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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;

3) работа с информацией:
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 учебных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение  социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки кон- фликтных 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  ре-  шение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с 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 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 людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;
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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.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с 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;

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную 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;
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;  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
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позиция  личности)  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,
самодисциплины, устойчивого поведения).
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный
(английский) язык».
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный  (английский)
язык» предметной области «Иностранные языки» 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 её составляющих-речевой,
языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебно-
познавательной).
 2.1.4. Алгебра
Алгебра  является  одним  из  опорных  курсов  основной  школы:  она  обеспечивает
изучение других дисциплин, как естественно научного, так и гуманитарного циклов, её
освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие
у обучающихся научных представлений о происхождении и  сущности
алгебраических  абстракций,  способе  отражения  математической  наукой  явлений  и
процессов  в  природе  и  обществе,  роли  математического  моделирования  в  научном
познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение
алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать,
находить  закономерности,  требует критичности  мышления,  способности
аргументированно  обосновывать  свои  действия  и  выводы,
формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает
развитие  логического  мышления  обучающихся:  они  используют
дедуктивные  и  индуктивные  рас суждения,  обобщение  и
конкретизацию,  абстрагирование  и  аналогию.  Обучение  алгебре
предполагает  значительный  объём  самостоятельной  деятельности
обучающихся,  поэтому  самостоятельное  решение  задач
естественным  образом  является  реали зацией  деятельностного
принципа обучения.

В  структуре  программы  учебного  курса  «Алгебра»  основной  школы  основное
место  занимают  содержательнометодические  линии: «Числа и вычисления»;
«Алгебраические выражения»;
«Уравнения  и  неравенства»;  «Функции».  Каждая  из  этих  содержательно-
методических  линий  развивается  на  протяжении  трёх  лет  изучения  курса,
естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе
изучения  курса  обучающимся  приходится  логически  рассуждать,  использовать
теоретикомножественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу
некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического
образования  и  способствующие  овладению  обучающимися  основ  универсального
математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и
структурной особенностью 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 в основной
школе связано с рациональными  и  иррациональными числами,  формированием
представлений  о  действительном  числе.  Завершение  освоения  числовой  линии
отнесено к старшему звену общего образования.

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и «Уравнения
и  неравенства»  способствует  формированию  у  обучающихся  математического
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аппарата,  необходимого  для  решения  задач  математики,  смежных  предметов  и
практикоориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется
вокруг  рациональных выражений.  Алгебра  демонстрирует  значение  математики как
языка  для  построения  математических  моделей,  описания  процессов  и  явлений
реального  мира.  В  задачи  обучения  алгебре  входят  также  дальнейшее  развитие
алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса
информатики,  и  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символьных  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,
способностей к математическому творчеству.

Содержание  функциональнографической  линии  нацелено  на  получение
школьниками  знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической  модели  для
описания  и  исследования  разнообразных процессов и явлений в природе и
обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся
умения использовать различные выразительные средства язы ка  математики-
словесные,  символические,  графические,  вносит вклад в формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

класс

Числа и вычисления

Квадратный  корень  из  числа.  Понятие  об  иррациональном  числе.  Десятичные
приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней
и  их  применение  к  преобразованию  числовых  выражений  и  вычислениям.
Действительные числа.

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.
Алгебраические выражения
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения
и их преобразование.
Уравнения и неравенства
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения.  Теорема  Виета.
Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-
рациональные уравнения.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных
уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Неравенство  с  одной  переменной.
Равносильность  неравенств.  Линейные  неравенства  с  одной  переменной.  Системы
линейных неравенств с одной переменной.

Функции
Понятие функции. Область определения и множество значе ний функции. Способы 
задания функций.

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков
функций, отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и

обратную пропорцио нальные зависимости, их графики. Функции y = x2, y =
x3, y = x , y = I х I. Графическое решение уравнений и

систем
уравнений.
9класс

Числа и вычисления
Действительные числа
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Рациональные  числа,  иррациональные  числа,  конечные  и  бесконечные  десятичные
дроби.  Множество  действительных  чисел;  действительные  числа  как  бесконечные
десятичные  дроби.  Взаимно  однозначное  соответствие  между  множеством
действительных чисел и координатной прямой.
Сравнение действительных чисел, арифметические действия  с  действительными
числами.
Измерения, приближения, оценки
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов  в  окружающем
мире.
Приближённое  значение  величины,  точность  приближения.  Округление чисел.
Прикидка и оценка результатов вычислений.
Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к
линейным.
Квадратное  уравнение.  Решение  уравнений,  сводящихся  к  квадратным.  Биквадратное
уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на
множители.

Решение  дробнорациональных  уравнений.  Решение текстовых задач
алгебраическим методом.

Системы уравнений
Уравнение  с  двумя  переменными и  его  график.  Решение  систем  двух  линейных
уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых
линейное, а другое-второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений
с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Неравенства

Числовые неравенства и их свойства.
Решение  линейных  неравенств  с  одной  переменной.  Решение  систем линейных
неравенств с одной переменной. Квадратные  неравенства. Графическая
интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными.
Функции

Квадратичная  функция,  её  график  и  свойства.  Парабола,  координаты  вершины
параболы, ось симметрии параболы.

Определение и способы задания числовых последовательностей
Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности рекуррентной
формулой и формулой nго члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы nго члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображение  членов  арифметической  и  геометрической  прогрессий точками на
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный  рост.  Сложные
проценты.

Планируемые предметные результаты учебного курса «Алгебра»

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного об щего образования должно
обеспечивать достижение следую щих предметных образовательных результатов:

8 класс

Числа и вычисления

Использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных чисел для
сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на
координатной прямой.
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Применять  понятие  арифметического  квадратного  корня;  находить  квадратные
корни,  используя  при  необходимости  калькулятор;  выполнять  преобразования
выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.

Использовать  записи  больших  и  малых  чисел  с  помощью  десятичных дробей и
степеней числа 10.

Алгебраические выражения
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять  преобразования

выражений, содержащих степени с цеым показателем.
Выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
 Применять  преобразования  выражений  для  решения  различных  задач  из

математики, смежных предметов, из реальной практики.
Уравнения и неравенства

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся
к ним, системы двух уравнений с двумя переменными.

Переходить  от  словесной  формулировки  задачи  к  её  алгебраической  модели  с
помощью  составления  уравнения  или  системы  уравнений,  интерпретировать  в
соответствии с контекстом задачи полученный результат.

Применять  свойства  числовых  неравенств  для  сравнения,  оценки; решать
линейные неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую
иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств.

Функции
Понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,

символические  обозначения);  определять  значение функции по значению
аргумента; определять свойства функции по её графику.    

9 класс
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 дробнорациональные 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 пр.).

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
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Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение
на координатной плоскости графиков
в зависимости от значений коэффици ентов; 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

2.1.5. Геометрия
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», - писал великий
русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей
обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует
доказательная  линия  преподавания  геометрии.  Следуя  представленной  рабочей
программе,  начиная  с седьмого  класса  на  уроках  геометрии
обучающийся  учится  проводить  доказательные  рассуждения,  строить
логические  умоза ключения,  доказывать  истинные  утверждения  и  строить
контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства
от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством
рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом состоит важное
воспитательное  значение  изучения  геометрии,  присущее  именно  отечественной
математической школе.
Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма,
особенно  в  отношении начал и  оснований геометрии.  Французский математик Жан
Дьедонне  по  этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы
введения  «аксиом»,  то  мне кажется,  что  на  первых порах  нужно вообще избегать
произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной
возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере,
чем  идея  аксиом,  являются  истинными  и  единственными  двигателями
математического мышления».
Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при
решении как математических,  так и практических задач,  встречающихся в реальной
жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить
геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь
земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или тре
буемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная
линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее
важной, чем первая.
Содержание учебного курса «Геометрия»   8 класс
Четырёхугольники.  Параллелограмм,  его  признаки  и  свойства.  Частные  случаи
параллелограммов  (прямоугольник,  ромб,  квадрат),  их  признаки  и  свойства.
Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.
Центральная симметрия.
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках.
Средние линии треугольника и трапеции.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия при решении практических задач.
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Теорема  Пифагора.  Применение  теоремы  Пифагора  при  решении  практических
задач.  Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60.  Вписанные и центральные углы,
угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и
описанные четырёхугольники.

47



Взаимное расположение двух  окружностей.  Касание  окружностей.  Общие
касательные  к двум окружностям.
9 класс
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество.
Формулы приведения.
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов.  Решение
практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произведении
отрезков  хорд,  теоремы  о  произведении отрезков секущих, теорема о квадрате
касательной.
Вектор,  длина  (модуль)  вектора,  сонаправленные  векторы,  противоположно
направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над
векторами.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Координаты
вектора.  Скалярное  произведение  векторов,  применение  для  нахождения  длин  и
углов.
Декартовы  координаты  на  плоскости.  Уравнения  прямой  и  окружности  в
координатах,  пересечение  окружностей  и  прямых.  Метод  координат  и  его
применение.
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная  и  радианная  мера
угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).
Параллельный перенос. Поворот.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия»
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования
должно  обеспечивать  достижение  следующих  предметных  образовательных
результатов:8-9 класс

-Распознавать изученные геометрические фигуры, определять  их  взаимное
расположение,  изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по
условию  задачи.  Измерять  линейные  и  угловые  величины.  Решать  задачи  на
вычисление длин отрезков и величин углов.

-Делать  грубую  оценку  линейных  и  угловых  величин  предметов в реальной
жизни, размеров природных объектов. Различать  размеры  этих  объектов  по
порядку величины.

-Строить чертежи к геометрическим задачам.
-Пользоваться  признаками  равенства  треугольников,  использовать  признаки  и

свойства равнобедренных треугольников при решении задач.
-Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.
-Пользоваться  признаками  равенства  прямоугольных треугольников, свойством

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении
геометрических задач.

-Определять  параллельность  прямых  с  помощью  углов,  которые  образует  с  ними
секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от
точек одной прямой до точек другой прямой.

-Решать задачи на клетчатой бумаге.
-Проводить  вычисления  и  находить  числовые  и  буквенные  значения  углов  в

геометрических  задачах  с  использованием  суммы  углов  треугольников  и
многоугольников,  свойств  углов,  образованных  при  пересечении  двух
параллельных прямых  секущей.  Решать  практические  задачи  на  нахождение
углов.

-Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла
и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.

-Формулировать  определения  окружности  и  круга,  хорды и  диаметра  окружности,
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.
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-Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить
её центр.  Пользоваться фактами о  том, что  биссектрисы углов треугольника
пересекаются  в  одной  точке,  и  о  том,  что  серединные  перпендикуляры  к
сторонам треугольника пересекаются в одной точке.

-Владеть  понятием  касательной  к  окружности,  пользоваться  теоремой о
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.

-Пользоваться  простейшими  геометрическими  неравенствами,  понимать  их
практический смысл.

-Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.
2.1.6. «Вероятность и статистика»
 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  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. Помимо этого, при изучении статистики и
вероятности обогащаются представления учащихся 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» основной школы
выделены  следующие  содержательнометодические  линии:
«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»;  «Элементы
комбинаторики»; «Введение в теорию графов».

Содержание  линии  «Представление  данных  и  описательная  статистика»
служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и
интерпретации  информации,  представленной  в  таблицах,  на  диаграммах  и
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  здесь  имеют  практические  задания,  в  частности
опыты с классическими вероятностными моделями.
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Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.
При  изучении  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 курс входят начальные представления  о
случайных величинах и их числовых характеристиках.
Также  в  рамках  этого  курса  осуществляется  знакомство  обучающихся  с
множествами  и  основными  операциями  над  множествами,  рассматриваются
примеры  применения  для  решения  задач,  а  также  использования  в  других
математических курсах и учебных предметах.
 Содержание  учебного  предмета  «Вероятность  и
статистика» 8 класс

Множество,  элемент  множества,  подмножество.  Операции  над  множествами:
объединение,  пересечение.  Свойства  операций  над  множествами:
переместительное, сочетательное,  распределительное,  включения. Использование
графического  представления  множеств  для  описания  реальных  процессов  и
явлений, при решении задач.
Измерение  рассеивания  данных.  Дисперсия  и  стандартное  отклонение  числовых
наборов. Диаграмма рассеивания.
Элементарные  события  случайного  опыта.  Случайные  события. Вероятности
событий. Опыты с равновозможными элементарными  событиями.  Случайный
выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в
природе, обществе и науке.
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей
вершины, связь между числом вершин и числом  рёбер.  Правило  умножения.
Решение  задач  с  помощью  графов.  Противоположные события. Диаграмма
Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула
сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые
события. Решение задач на нахождение  вероятностей с помощью дерева случайного
эксперимента, диаграмм Эйлера.
9 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных.
Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
Перестановки  и  факториал.  Сочетания  и  число сочетаний.  Треугольник Паскаля.
Решение задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из
отрезка и из дуги окружности.
Испытание.  Успех  и  неудача.  Серия  испытаний  до  первого  успеха.  Серия
испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайная  величина  и  распределение  вероятностей.  Примеры  математического
ожидания  как  теоретического  среднего  значения  величины.  Математическое
ожидание  и  дисперсия  случайной  величины  «число  успехов  в  серии  испытаний
Бернулли».

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот.
Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.

В  8-9  классах  изучается  курс  «Вероятность  и  статистика», в  который  входят
разделы:  «Представление  данных  и  описательная статистика»; «Вероятность»;
«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов».
На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю  

Планируемые предметные результаты учащихся 8-9 класса 
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 Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика»
характеризуются следующими умениями.

-Читать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах;  представлять
данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые)
по массивам значений.

-Описывать  и  интерпретировать  реальные  числовые  данные,  представленные в
таблицах, на диаграммах, графиках.

-Использовать для описания данных статистические характеристики:  среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.

-Иметь представление о случайной изменчивости на примерах  цен, физических
величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической
устойчивости.

2.1.7.Информатика
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 т. д.;

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

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

протекания  и  возможности  автоматизации информационных процессов в
различных системах;
-основные области применения информатики, прежде всего информационные

технологии, управление и социальную сферу;
-междисциплинарный  характер  информатики  и  информационной

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

Основные задачи учебного предмета «Информатика»:
   сформировать у обучающихся:
-понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов
цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития
информатики  периода  цифровой  трансформации современного
общества;

-знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих в
практической деятельности, для их решения  с  помощью
информационных  технологий;  умения  и навыки формализованного
описания поставленных задач;

-базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе о
математическом моделировании;

-знание  основных  алгоритмических  структур  и  умение  применять  эти
знания  для  построения  алгоритмов  решения  задач по их
математическим моделям;

-умения и 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;

-умения  и  навыки  безопасного  для  здоровья  использования  различных
электронных средств обучения;

-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:

1) цифровая грамотность;
2) теоретические основы информатики;
3) алгоритмы и программирование;
4) информационные технологии.

В  системе  общего  образования  «Информатика»  признана  обязательным
учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области  «Математика  и
информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных
результатов  по  информатике  на  базовом  и  углублённом  уровнях,  имеющих
общее содержательное ядро и согласованных между  собой.  Это  позволяет
реализовывать  углублённое  изучение  информатики как в рамках отдельных
классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том
числе  используя  сетевое  взаимодействие  организаций  и  дистанционные
технологии.  По  завершении  реализации  программ  углублённого  уровня
учащиеся  смогут  детальнее  освоить материал базового уровня, овладеть
расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого
уровня сложности.
Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено   по 1
часу в неделю в 7  классах.
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Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может
быть использовано участниками образовательного  процесса  в  целях
формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей
программы.  При  этом  обязательная  (инвариантная)  часть  содержания
предмета,  установленная  примерной  рабочей  программой,  и  время,
отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.
Содержание учебного предмета «Информатика» 8-9 класс

Цифровая грамотность
Компьютер-универсальное устройство обработки данных
Компьютер-универсальное  вычислительное  устройство,  работающее по
программе. Типы компьютеров: персональные  компьютеры,  встроенные
компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики
мобильных устройств, средства биометрической аутентификации.
История  развития  компьютеров  и  программного  обеспечения.  Поколения
компьютеров.  Современные  тенденции  развития компьютеров.
Суперкомпьютеры.

Параллельные вычисления.
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики  (тактовая
частота,  разрядность).  Оперативная  память.  Долговременная  память.
Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память
компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и
скорость доступа для различных видов носителей.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Программы и данные
Программное  обеспечение  компьютера.  Прикладное  программное
обеспечение.  Системное  программное  обеспечение.  Системы
программирования.  Правовая  охрана  программ  и  данных.  Бесплатные  и
условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.
Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное
имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами
средствами операционной  системы:  создание,  копирование,  перемещение,
переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы  файлов.
Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница
текста,  электронная  книга,  фотография, запись песни, видеоклип,
полнометражный  фильм).  Архивация  данных.  Использование  программ-
архиваторов.  Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной
системы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы.
Программы для защиты от вирусов.

Компьютерные сети
Объединение  компьютеров  в  сеть.  Сеть  Интернет.  Веб-страница,  веб-сайт.
Структура  адресов  веб-ресурсов.  Браузер.  Поисковые системы. Поиск
информации по ключевым словам и по изображению.  Верифицированность
информации, полученной из Интернета.

Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в
сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете.

Информация и информационные процессы
Информация-одно из основных понятий современной науки.
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Информация  как  сведения,  предназначенные  для  восприятия человеком, и
информация как данные, которые могут  быть обработаны
автоматизированной системой.
Дискретность  данных.  Возможность  описания  непрерывных объектов и
процессов с помощью дискретных данных.
Информационные  процессы,  связанные  с  хранением, преобразованием и
передачей данных.

Представление информации
Символ.  Алфавит.  Мощность  алфавита.  Разнообразие  языков и алфавитов.
Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке.
Двоичный алфавит. Количество  всевозможных  слов  (кодовых  комбинаций)
фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к
двоичному.  Количество  различных  слов  фиксированной длины в алфавите
определённой мощности.
Кодирование  символов одного  алфавита с  помощью кодовых слов в другом
алфавите; кодовая таблица, декодирование.
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.
Информационный  объём  данных.  Бит-минимальная  единица  количества
информации-двоичный  разряд.  Единицы измерения информационного
объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.
Учащийся 8-9 классах  получит возможность:

-осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
-узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
-познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и
его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;
-узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
-познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных
компьютерах и робототехнических системах;
-познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
-ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  
-узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Учащийся 8-9 классах  научится:
-составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
-выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим,
в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);
-определять  наиболее  оптимальный  способ  выражения  алгоритма  для  решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
-определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
-использовать  термины «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а  также  понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
-выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные  алгоритмы
управления исполнителями и анализа  числовых и текстовых данных,  записанные на
конкретном  язык  программирования  с  использованием  основных  управляющих
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конструкций последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);
-составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых  данных  с  использованием  основных  управляющих  конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
-использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  табличные  величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
-анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие  результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
-использовать логические значения, операции и выражения с ними;
-записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
-познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
-создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
-познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
-познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными  системами  (роботы,  летательные  и  космические  аппараты,  станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
-познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления  автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
-классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
-выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
-разбираться в иерархической структуре файловой системы;
-осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
-использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с
использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение
диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировку)  его  элементов;  построение
диаграмм (круговой и столбчатой);
-использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
-анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
-проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с  использованием
логических операций.
Выпускник  овладеет (как  результат  применения  программных  систем  и  интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
-навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы  с  различными  видами  программных  систем  и  интернет-сервисов  (файловые
менеджеры,  текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,  браузеры,  поисковые
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем
и сервисов с использованием соответствующей терминологии;
-различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
-приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
-основами соблюдения норм информационной этики и права;
-познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными
и соответствующим понятийным аппаратом;

55



-узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Выпускник   получит возможность
(в данном курсе и иной учебной деятельности):
-узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
-практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
-познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  в
современном мире;
-познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и  сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
-познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная
информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами  подлинности  (пример:  наличие
электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);
-узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  международные  и
национальные стандарты;
-узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
-получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
-познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
-получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их  использовании  на
производстве и в научных исследованиях.

2.1.8. История России. Всеобщая история
  Системы  преподавания  истории  предполагают,  что  у  учащегося  по  окончанию

изучения предмета «История России. Всеобщая история» будут сформированы следующие
предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования:

-целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и
государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного
общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности  исторических
процессов; о месте и роли России в мировой истории;
-базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития
человеческого общества с древности до наших дней;
-способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений
прошлого и современности;
-способность применять исторические знания для осмысления общественных событий
и явлений прошлого и современности;
-умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную принадлежность  и  познавательную ценность;  способность  определять  и
аргументировать свое отношение к ней;
-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
-уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других  народов;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

8 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч)

Введение (1 ч).
Век Просвещения (2 ч)
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Истоки  европейского  Просвещения.  Достижения  естественных  наук  и
распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т.
Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция-центр
Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Мон-

тескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское
Просвещение.  Распространение  идей  Просвещения  в  Америке.  Влияние
просветителей  на  изменение  представлений  об  отношениях  власти  и
общества. «Союз королей и философов».

Государства Европы в XVIII в. (6 ч)
Монархии  в  Европе  XVIII  в.: абсолютные и парламентские  монархии.
Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении
сословий: старые порядки и  новые  веяния.  Государство  и  Церковь.
Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Мерканти-
лизм.
Великобритания  в  XVIII  в.  Королевская  власть  и  парламент. Тори и виги.
Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и
создание  первых машин.  Появление  фабрик,  замена  ручного  труда  машинным.
Социальные и экономические последствия промышленного переворота.  Условия
труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.
Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого  порядка.
Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.

Германские  государства,  монархия  Габсбургов,  итальянские земли в XVIII в.
Раздробленность Германии. Возвышение  Пруссии.  Фридрих  II  Великий.
Габсбургская  монархия в  XVIII  в.  Правление Марии Терезии и Иосифа II.
Реформы  просвещенного  абсолютизма.  Итальянские  государства:
политическая  раздробленность.  Усиление  власти  Габсбургов  над  частью
итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова.  Испания: проблемы внутреннего развития,
ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки
проведения  реформ  в  Португалии.  Управление  колониальными  владениями
Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний
политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке:
борьба за независимость (2 ч)

Создание  английских  колоний  на  американской  земле.  Состав  европейских
переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы.
Южные и северные колонии: особенности экономического развития и
социальных  отношений.  Противоречия  между  метрополией  и  колониями.
«Бостонское  чаепитие».  Первый  Континентальный  конгресс  (1774)  и  начало
Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии
под  командованием Дж.  Вашингтона.  Принятие  Декларации  независимости
(1776).  Перелом в войне и ее завершение.  Поддержка колонистов со стороны
России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-снователи».
Билль  о  правах  (1791).  Значение  завоевания североамериканскими штатами
независимости.

Французская революция конца XVIII в. (3 ч)

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции.
Начало  революции.  Декларация  прав  человека  и  гражданина.  Политические
течения  и  деятели  революции  (Ж.  Ж.  Дантон,  Ж.-П.  Марат).  Упразднение
монархии  и  провозглашение  республики.  Вареннский  кризис.  Начало  войн
против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в
годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет
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общественного спасения. М.  Робеспьер.  Террор.  Отказ  от  основ  «старого
мира»:  культ разума,  борьба против церкви,  новый календарь. Термидориан-
ский  переворот  (27  июля  1794  г.).  Учреждение  Директории.  Наполеон
Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.).
Установление режима консульства. Итоги и значение революции.

Европейская культура в XVIII в. (3 ч)

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,
астрономов. Достижения в естественных науках и  медицине.  Продолжение
географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.:
жанры,  писатели,  великие  романы.  Художественные  стили:  классицизм,
барокко,  рококо.  Музыка  духовная  и  светская.  Театр:  жанры,  популярные
авторы,  произведения.  Сословный  характер  культуры.  Повседневная  жизнь
обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в. (2 ч)

Проблемы  европейского  баланса  сил  и  дипломатия.  Участие  России  в
международных  отношениях  в  XVIII  в.  Северная война (1700—1721).
Династические войны «за наследство».

Семилетняя  война  (1756—1763).  Разделы  Речи  Посполитой.  Войны
антифранцузских  коалиций  против  революционной  Франции.
Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVIII в. (3 ч)

Османская империя:  от могущества к упадку. Положение  населения.  Попытки
проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов.
Борьба  европейцев  за  владения  в  Индии.  Утверждение  британского
владычества.  Китай.  Империя  Цин  в  XVIII  в.:  власть  маньчжурских
императоров,  система управления страной.  Внешняя политика империи Цин;
отношения с  Россией.  «Закрытие»  Китая  для  иноземцев.  Япония  в  XVIII  в.
Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в.

8 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч)
Введение (1 ч).

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч)
Причины  и  предпосылки  преобразований.  Россия  и  Европа  в  конце  XVII  в.
Модернизация  как  жизненно  важная  национальная задача. Начало
царствования Петра I, борьба за  власть.  Правление  царевны  Софьи.
Стрелецкие  бунты.  Хованщина.  Первые  шаги  на  пути  преобразований.
Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные
верфи.  Роль  государства  в  создании  промышленности.  Преобладание
крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы  меркантилизма  и  про-
текционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли
в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в
политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их
прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян.
Переписи населения (ревизии).
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Реформы  управления. Реформы местного управления  (бурмистры и
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы.  Сенат,  коллегии,
органы  надзора  и  суда.  Усиление  централизации  и  бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург-новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии,  военного  флота.
Рекрутские наборы.
Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.
Положение инославных конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII
в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя  политика.  Северная  война.  Причины и  цели  войны. Неудачи в
начале войны и их преодоление. Битва при  д.  Лесной  и  победа  под
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м.
Гангут  и  о.  Гренгам.  Ништадтский  мир  и  его  последствия.  Закрепление
России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.  Каспийский
поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости».
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись,
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего
барокко.
Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.
Перемены  в  образе  жизни  российского  дворянства.  «Юности  честное
зерцало».  Новые  формы  общения  в  дворянской  среде.  Ассамблеи,  балы,
светские  государственные  праздники.  Европейский  стиль  в  одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований.
Образ Петра I в русской культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч)
Причины  нестабильности  политического  строя.  Дворцовые  перевороты.
Фаворитизм.  Создание  Верховного  тайного  совета.  Крушение политической
карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции
«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет

министров.  Роль  Э.  Бирона,  А.  И.  Остермана,  А.  П.  Волынского,  Б.  Х.
Миниха в управлении и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход
Младшего  жуза  под  суверенитет  Российской  империи.  Война  с  Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая  политика.
Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Усиление  роли  косвенных  налогов.  Ликвидация  внутренних  таможен.
Распространение  монополий  в  промышленности  и  внешней  торговле.
Основание Московского университета.  М. В.  Ломоносов  и  И.  И.  Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Уча- стие в Семилетней
войне.
Петр III.  Манифест о вольности дворянства.  Причины переворота 28 июня
1762 г.

Россия в 1760—1790-х гг.
Правление Екатерины II и Павла I (18 ч)
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы.  Идеи
Просвещения.  «Просвещенный  абсолютизм», его  особенности  в  России.
Секуляризация  церковных  земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии.
Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Начало  выпуска
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное
экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты
дворянству  и  городам.  Положение  сословий.  Дворянство-  «первенствующее
сословие»  империи.  Привлечение  представителей  сословий  к  местному
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение
привилегий  гильдейского  купечества  в  налоговой  сфере  и  городском
управлении.
Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на
окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска
Запорожского.  Формирование  Кубанского  казачества.  Активизация
деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в
Новороссии,  Поволжье,  других  регионах.  Укрепление  веротерпимости  по
отношению  к  неправославным  и  нехристианским  конфессиям.  Политика  по
отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XVIII  в.  Крестьяне:
крепостные,  государственные,  монастырские.  Условия  жизни  крепостной
деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и
оброчное  хозяйство.  Дворовые  люди.  Роль крепостного  строя  в  экономике
страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.
Привлечение крепостных оброчных  крестьян  к  работе  на  мануфактурах.
Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной  промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных
предпринимательских  династий:  Морозовы,  Рябуши  ские,  Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Торговые  пути  внутри  страны.  Водно-
транспортные  системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская, Мариинская и др.
Ярмарки и их роль во внутренней торговле.  Макарьевская,  Ирбитская,
Свенская,  Коренная  ярмарки.  Ярмарки Малороссии. Партнеры России во
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового
баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт  в  Москве.  Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический
характер движения.  Роль казачества,  народов Урала и Поволжья в восстании.
Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин
и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской
империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских
войск под их руководством. Присоединение Крыма и  Северного
Причерноморья.  Организация  управления  Новороссией. Строительство новых
городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А.
Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до
начала  1770-х  гг.:  стремление  к  усилению  российского  влияния  в  условиях
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе
с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.

Борьба  поляков  за  национальную  независимость.  Восстание под
предводительством Т. Костюшко.

60



Россия при Павле I.  Личность  Павла I  и  ее  влияние на политику страны.
Основные  принципы  внутренней  политики.  Ограничение  дворянских
привилегий.  Укрепление  абсолютизма через отказ от принципов
«просвещенного абсолютизма» и  усиление  бюрократического  и
полицейского  характера  государства и личной власти императора. Акт о
престолонаследии  и  Манифест  о  «трехдневной  барщине».  Политика  по
отношению к  дворянству,  взаимоотношения  со  столичной  знатью.  Меры в
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.
Участие  России  в  борьбе  с  революционной  Францией.  Итальянский  и
Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.  Действия  эскадры  Ф.  Ф.  Ушакова  в
Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч)
Идеи  Просвещения  в  российской  общественной  мысли,  публицистике и
литературе. Литература народов России в XVIII в.  Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И.
Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его
журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская  культура  и  культура  народов  России  в  XVIII  в.  Развитие  новой
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с
культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (ба-
рокко,  классицизм,  рококо).  Вклад  в  развитие  русской  культуры  ученых,
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и
культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.
Культура  и  быт  российских  сословий.  Дворянство:  жизнь  и  быт  дворянской
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская  наука  в  XVIII  в.  Академия  наук в  Петербурге.  Изучение  страны-
главная  задача  российской  науки.  Географические  экспедиции.  Вторая
Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Северо-Западного  побережья
Америки.  Российско-американская компания. Исследования в области
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского
литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.

М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки  и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой  породы»  людей.  Основание  воспитательных  домов  в  Санкт-
Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре.
Сословные  учебные  заведения  для  юношества  из  дворянства.  Московский
университет-первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в.  Строительство Петербурга,  формирование его
городского  плана.  Регулярный  характер  застройки  Петербурга  и  других
городов.  Барокко  в  архитектуре  Москвы  и  Петербурга.  Переход  к
классицизму,  создание  архитектурных ансамблей в стиле классицизма в
обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.
Изобразительное  искусство  в  России,  его  выдающиеся  мастера  и
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в
конце столетия.

Наш край в XVIII в.
Обобщение (2 ч).

                                     9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
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XIX - НАЧАЛО ХХ в.(23 ч)
Введение (1 ч).

Европа в начале XIX в. (2 ч)
Провозглашение  империи  Наполеона  I  во  Франции.  Реформы.
Законодательство.  Наполеоновские  войны.  Антинаполеоновские  коалиции.
Политика  Наполеона  в  завоеванных  странах.  Отношение  населения  к
завоевателям:  сопротивление,  сотрудничество.  Поход  армии  Наполеона  в
Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные
участники, решения. Создание Священного союза.
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения,

политические процессы (2 ч)
Промышленный  переворот,  его  особенности  в  странах  Европы  и  США.
Изменения  в  социальной  структуре  общества.  Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты.

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения  в  странах
Европы.  Оформление  консервативных,  либеральных,  радикальных
политических течений и партий.

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. (2 ч)
Франция:  Реставрация,  Июльская  монархия,  Вторая  республика.
Великобритания:  борьба за  парламентскую реформу;  чартизм.  Нарастание
освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции
1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ - начале ХХ в. (6 ч)
Великобритания  в  Викторианскую  эпоху.  «Мастерская  мира».  Рабочее
движение.  Политические  и  социальные  реформы. Британская колониальная
империя; доминионы.
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя  политика.
Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871
гг. Парижская коммуна.
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж.
Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.
Германия.  Движение  за  объединение  германских  государств.  О.  Бисмарк.
Северогерманский  союз.  Провозглашение  Германской империи. Социальная
политика. Включение империи в  систему  внешнеполитических  союзов  и
колониальные  захваты.  Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во
второй половине XIX - начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и
политическое  развитие,  положение  народов, национальные движения.
Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).
Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее итоги.

Соединенные Штаты Америки.  Север и  Юг:  экономика,  социальные отношения,
политическая  жизнь.  Проблема  рабства;  аболиционизм.  Гражданская  война
(1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга.
Промышленный рост в конце XIX в.

Экономическое и социально-политическое развитие  стран Европы и США в
конце XIX — начале ХХ в.
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная
революция.  Индустриализация.  Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском
хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в
Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий.
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Страны Латинской Америки в XIX-начале ХХ в. (2 ч)
Политика  метрополий  в  латиноамериканских  владениях.  Колониальное
общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
Ф.  Д.  Туссен-Лувертюр,  С.  Боливар.  Провозглашение  независимых
государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные
отношения;  латифундизм.  Проблемы  модернизации.  Мексиканская
революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.
Страны Азии в ХIХ - начале ХХ в. (3 ч)
Япония.  Внутренняя  и  внешняя  политика  сегуната  Токугава.  «Открытие
Японии».  Реставрация  Мэйдзи.  Введение  конституции.  Модернизация  в
экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.
Китай.  Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие»
Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-
1913 гг. Сунь Ятсен.
Османская  империя.  Традиционные  устои  и  попытки  проведения  реформ.
Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-
1909 гг.

Революция 1905-1911 г. в Иране.
Индия.  Колониальный режим.  Индийское национальное движение.  Восстание
сипаев  (1857-1859).  Объявление  Индии  владением  британской  короны.
Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского
национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.
Народы Африки в ХIХ - начале ХХ в. (1 ч)
Завершение  колониального  раздела  мира.  Колониальные  порядки и
традиционные общественные отношения в странах Африки.  Выступления
против колонизаторов. Англо-бурская война.
Развитие культуры в XIX - начале ХХ в. (2 ч)
Научные открытия и технические изобретения в XIX -начале ХХ в. Революция
в физике. Достижения естествознания  и медицины. Развитие философии,
психологии и социологии.

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях
труда  и  повседневной  жизни  людей.  Художественная культура XIX —
начала ХХ в. Эволюция стилей  в  литературе,  живописи:  классицизм,
романтизм,  реализм.  Импрессионизм.  Модернизм.  Смена  стилей  в
архитектуре.  Музыкальное  и  театральное  искусство.  Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX - начале XX в. (1 ч)
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы
великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.  Восточный  вопрос.
Колониальные  захваты  и  колониальные  империи.  Старые  и  новые  лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических  блоков  великих  держав.  Первая  Гаагская  мирная
конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX —
начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский
кризис). Балканские войны.
Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В XIX - НАЧАЛЕ XX В.
(45 ч)

Введение (1 ч).
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Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч)
Проекты либеральных реформ Александра I.  Внешние и внутренние факторы.
Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.
Внешняя  политика  России.  Война  России  с  Францией  1805-1807 гг.
Тильзитский мир. Война со Швецией 180-1809 г.  и  присоединение
Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война
1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский
конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в евро-
пейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные  и  охранительные тенденции  во  внутренней  политике.  Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.
Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное
общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие:

государственный консерватизм (5 ч)
Реформаторские  и  консервативные  тенденции  в  политике  Николая  I.
Экономическая  политика  в  условиях  политического  консерватизма.
Государственная  регламентация  общественной  жизни:  централизация
управления,  политическая  полиция,  кодификация  законов,  цензура,
попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Реформа
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеоло-
гия:  «православие,  самодержавие,  народность».  Формирование
профессиональной бюрократии.
Расширение  империи:  русско-иранская  и  русско-турецкая  войны.  *Россия  и
Западная  Европа:  особенности  взаимного  восприятия.  «Священный  союз».
Россия и революции в Европе. Восточный вопрос.  Распад Венской системы.
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин,  конфликты  и  сотрудничество.  Промышленный  переворот  и  его
особенности  в  России.  Начало  железнодорожного  строительства.  Москва  и
Петербург:  спор  двух  столиц.  Города  как  административные,  торговые  и
промышленные центры. Городское самоуправление.
Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании  независимого  общественного  мнения.  Общественная  мысль:
официальная  идеология,  славянофилы  и  западники,  зарождение
социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Гер-
цен.  Влияние  немецкой  философии  и  французского  социализма  на  русскую
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных
дебатов.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч)
Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные  влияния.
Государственная  политика  в  области  культуры.  Основные  стили  в
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль
империи.  Культ  гражданственности.  Золотой  век  русской  литературы.
Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,  живопись,  архитектура.
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
Деятельность  Русского  географического  общества. Школы и университеты.
Народная культура. Култура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Народы России в первой половине XIX в. (2 ч)
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и
основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного
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управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830
—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение
Шамиля.
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (6 ч)
Реформы 1860-1870-х гг.- движение к правовому государству и гражданскому
обществу. Крестьянская реформа 1861 г.  и  ее  последствия.  Крестьянская
община.  Земская  и  городская  реформы.  Становление  общественного
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные
реформы.  Утверждение  начал  всесословности  в  правовом  строе  страны.
Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-
1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.
Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)

«Народное самодержавие» Александра III.  Идеология самобытного развития
России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика
консервативной  стабилизации.  Ограничение  общественной  самодеятельности.
Местное  самоуправление  и  самодержавие.  Независимость  суда.  Права
университетов  и  власть  попечителей.  Печать  и  цензура.  Экономическая
модернизация  через  государственное  вмешательство в  экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация
аграрных отношений.
Пространство  империи.  Основные  сферы и  направления  внешнеполитических
интересов.  Упрочение  статуса  великой  державы.  Освоение  государственной
территории.
Сельское хозяйство и промышленность.  Пореформенная деревня: традиции и
новации. Общинное землевладение и крестьянское  хозяйство.
Взаимозависимость  помещичьего  и  кретьянского  хозяйств.  Помещичье
«оскудение».  Социальные  типы  крестьян  и  помещиков.  Дворяне-
предприниматели.

Индустриализация  и  урбанизация.  Железные  дороги  и  их роль  в
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в
города.  Рабочий  вопрос  и  его  особенности  в  России.  Государственные,
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч)
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие
транспорта,  связи.  Рост  образования  и  распространение  грамотности.
Появление  массовой  печати.  Роль  печатного  слова  в  формировании  обще-
ственного  мнения.  Народная,  элитарная  и  массовая  культура.  Российская
культура  XIX  в.  как  часть  мировой  культуры.  Становление  национальной
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской
науки.  Общественная  значимость  художественной  культуры.  Литература,
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи (2 ч)
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.
Правовое  положение  различных  этносов  и  конфессий.  Процессы
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи.
Национальные  движения  народов  России.  Взаимодействие  национальных
культур  и  народов.  Национальная  политика  самодержавия.  Укрепление
автономии  Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.  Прибалтика.  Еврейский
вопрос.  Поволжье.  Северный Кавказ  и  Закавказье. Север, Сибирь, Дальний
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Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые
миссионеры.
Формирование гражданского общества

и основные направления общественных движений (2 ч)
Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение  публичной  сферы  (общественное  самоуправление,  печать,
образование,  суд).  Феномен  интеллигенции.  Общественные  организации.
Благотворительность.  Студенческое  движение.  Рабочее  движение.  Женское
движение.

Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,
дарвинизма,  марксизма  и  других  направлений  европейской  общественной
мысли.  Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности
в  России.  Русский  социализм.  Русский  анархизм.  Формы  политической
оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.
Народничество  и  его  эволюция.  Народнические  кружки:  идеология и
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение  в  народ».  «Земля  и
воля»  и  ее  раскол.  «Черный  передел»  и  «Народная  воля».  Политический
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Группа  «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего
клас- са». I съезд РСДРП.

Россия на пороге ХХ в. (9 ч)
На пороге нового века: динамика и противоречия развития.  Экономический
рост.  Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и
облик городов. Отечественный  и  иностранный  капитал,  его  роль  в
индустриализации  страны.  Россия-мировой  экспортер  хлеба.  Аграрный
вопрос.  Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных
структур.  Формирование  новых  социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:
социальная  характеристика  и  борьба  за  права.  Средние городские слои.
Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.
Положение женщины в обществе.  Церковь в условиях кризиса имперской
идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения.

Россия в системе международных отношений.  Политика на Дальнем Востоке.
Русско-японская война 1904-1905  гг.  Оборона  Порт-Артура.  Цусимское
сражение.

Первая российская революция 190-1907 гг. Начало парламентаризма в России.
Николай  II  и  его  окружение.  Деятельность  В.  К.  Плеве  на  посту  министра
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».
Банкетная кампания.

Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных  протестов.
Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.
«Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г.  Выступления  рабочих,  крестьян,
средних  городских  слоев,  солдат  и  матросов.  Всероссийская  октябрьская
политическая  стачка.  Манифест
17  октября  1905  г.  Формирование  многопартийной  системы.  Политические
партии,  массовые  движения  и  их  лидеры.  Неонароднические  партии  и
организации (социалисты-революционеры).  Социал-демократия: большевики и
меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,  октябристы).  Национальные
партии.  Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы  и
профсоюзы.  Декабрьское  1905  г.  вооруженное  восстание  в  Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
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Избирательный  закон  11  декабря  1905  г.  Избирательная  кампания в I
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции. Уроки революции:  политическая
стабилизация  и  социальные  преобразования. П. А. Столыпин: программа
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и
нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-
политический спектр. Общественный и социальный подъем.
Обострение  международной  обстановки.  Блоковая  система  и  участие  в  ней
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.

Серебряный век российской культуры. Новые явления  в  художественной
литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие  ценности и стиль жизни.
Литература начала XX в. Живопись.

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции
и  новаторство.  Музыка.  «Русские  сезоны»  в  Париже.  Зарождение
российского кинематографа.
Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  раз-  рыва  между
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения
гуманитарных  наук.  Формирование русской философской школы. Вклад
России начала XX в. в мировую культуру.

Наш край в XIX-начале ХХ в.
Обобщение (1 ч)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории в основной
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021)
относятся следующие убеждения и качества:
—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  отно-
шение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение
к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране;

—в 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,  об-
разовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий,
наносящих ущерб социальной и природной среде;

—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  учетом  осознания  последствий  поступков;  активное
неприятие асоциальных поступков;

—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
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познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей
современного общественного сознания;

—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;

—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;

—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-ориентиро-  ванных  интересов,
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;

—в сфере экологического воспитания: осмысление историч ского 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.

—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.
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать

исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять  характерные
признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи
событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;
формулировать и обосновывать выводы;

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять
познавательную задачу; намечать путь ее 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 др.);

—работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной
исторической  информации  (учебник,  тексты  исторических  источников,
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научно-популярная  литература,  интернет-ресурсы  и  др.)-извлекать
информацию  из  источника;  различать  виды  источников  исторической
информации; высказывать суждение о достоверности и значении информа-
ции  источника  (по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно).
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

—общение: 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;

—осуществление 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;  оценивать
полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 
определение способа решения);

—владение приемами самоконтроля-осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в 
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.
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 учетом позиций и мнений 
других участников общения.

 ПРЕД МЕТНЫ Е  РЕЗУЛЬТАТЫ
 Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «История»  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;
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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.); харак-
теризовать итоги и историческое значение событий;

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

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную
точку  зрения  с  опорой на  фактический  материал, в том числе используя
источники разных типов;

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

10) умение  находить  и  критически  анализировать  для  решения
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по
истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с
историческим  периодом;  соотносить  извлеченную  информацию  с
информацией  из  других  источников  при  изучении  исторических  событий,
явлений,  процессов; привлекать контекстную информацию при работе  с
историческими источниками;

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

2.1.9.«Обществознание»

Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  школой  функции
интеграции молодёжи  в  современное  общество:  учебный  предмет  позволяет
последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового  возраста  особенности
современного  общества,  различные  аспекты  взаимодействия  в  современных
условиях  людей  друг  с  другом,  с  основными  институтами  государства  и
гражданского  общества,  регулирующие  эти  взаимодействия  социальные
нормы.

Изучение  курса  «Обществознание»,  включающего  знания  о  российском
обществе  и направлениях его развития в современных условиях,  об основах
конституционного  строя  нашей  страны,  правах  и  обязанностях  человека  и
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гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,
готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

Привлечение  при  изучении  курса  различных  источников  социальной
информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык
современной культурной, социально-экономической  и  политической
коммуникации,  вносит  свой  вклад в  формирование  метапредметных умений
извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять
их.
Изучение  учебного  курса  «Обществознание»  содействует  вхождению
обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время
открытию и утверждению собственного
«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и
осознанию своего места в обществе.

Цели изучения учебного предмета «Обществознание»
Целями обществоведческого образования в основной школе 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  вы-
сокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;

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

— овладение  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.
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Сдержание учебного предмета «Обществознание»
класс

Человек в экономических отношениях
Экономическая  жизнь  общества.  Потребности  и  ресурсы,  ограниченность
ресурсов. Экономический выбор.

Экономическая система и её функции. Собственность.
Производство-источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая
деятельность. Производительность труда. Разделение труда.
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика.
Конкуренция. Спрос и предложение.

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль.

Как повысить эффективность производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый  рынок  и  посредники  (банки,  страховые  компании,  кредитные
союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит,  кредит,  платёжная
карта,  денежные  переводы,  обмен  валюты).  Дистанционное  банковское
обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.
Экономические  функции  домохозяйств.  Потребление  домашних  хозяйств.
Потребительские  товары  и  товары  длительного  пользования.  Источники
доходов  и  расходов  семьи.  Семейный  бюджет.  Личный  финансовый  план.
Способы и формы сбережений.
Экономические  цели  и  функции  государства.  Налоги.  Доходы  и  расходы
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-
кредитная  политика  Российской  Федерации.  Государственная  политика  по
развитию конкуренции.
Человек в мире культуры
Культура,  её  многообразие  и  формы.  Влияние  духовной  культуры  на
формирование личности. Современная молодёжная культура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии
общества.
Образование.  Личностная  и  общественная  значимость  образования  в
современном  обществе.  Образование  в  Российской  Федерации.
Самообразование.
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и
свобода  вероисповедания.  Национальные и мировые религии. Религии и
религиозные объединения в Российской Федерации.
Что  такое  искусство.  Виды  искусств.  Роль  искусства  в  жизни  человека  и
общества.
Роль  информации  и  информационных  технологий  в  современном  мире.
Информационная  культура  и  информационная  безопасность.  Правила
безопасного поведения в Интернете.

класс
Человек в политическом измерении 
Политика и политическая власть. Государство-политическая  организация
общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.
Форма  государства.  Монархия  и  республика-основные  формы  правления.
Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.
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Политический режим и его виды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское
общество.

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их
роль в демократическом обществе.

Общественно-политические организации.
Гражданин и государство
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Россия-
демократическое  федеративное  правовое  государство  с  республиканской
формой правления. Россия-социальное государство. Основные направления и
приоритеты социальной политики российского государства.  Россия-светское
государство.
Законодательные,  исполнительные  и  судебные  органы  государственной
власти  в  Российской  Федерации.  Президент-глава  государства  Российская
Федерация.  Федеральное  Собрание  Российской  Федерации:
ГосударственнаяДума  и  Совет  Федерации.  Правительство  Российской
Федерации.  Судебная  система  в  Российской  Федерации.  Конституционный
Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.

Государственное  управление.  Противодействие  коррупции  в  Российской
Федерации.
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты
Российской  Федерации:  республика,  край,  область,  город  федерального
значения,  автономная  область,  автономный  округ.  Конституционный  статус
субъектов Российской Федерации.
Местное самоуправление.
Конституция  Российской  Федерации  о  правовом  статусе  человека  и
гражданина.  Гражданство  Российской  Федерации.  Взаимосвязь
конституционных  прав,  свобод  и  обязанностей  гражданина  Российской
Федерации.
Человек в системе социальных отношений
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли.
Ролевой набор подростка. Социализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности.
Основные роли членов семьи.
Этнос и нация. Россия- многонациональное государство.
Этносы и нации в диалоге культур.
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути
их  разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений
поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни.
Человек в современном изменяющемся мире
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и
последствия  глобализации,  её  противоречия.  Глобальные  проблемы  и
возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.
Молодёжь-активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.
Здоровый  образ  жизни.  Социальная  и  личная  значимость  здорового  образа
жизни. Мода и спорт.
Современные  формы  связи  и  коммуникации:  как  они  изменили мир.
Особенности общения в виртуальном пространстве.

Перспективы развития общества.
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Панируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»
Личностные  результаты  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:

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 созидательной деятельности,
стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  активное  участие в
школьном  самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли-  культурном  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.

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 нрав- ственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий по- ступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 
и общественного пространства.

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.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
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осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни.

Трудового воспитания:

установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках
семьи,  образовательной  организации,  города,  края)  технологической  и
социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность;  интерес  к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе  применения  изучаемого  предметного  знания;  осознание  важности
обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 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.

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.

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
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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 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
 Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы,
формируемые при изучении обществознания:
1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями

Базовые логические действия:
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;  
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

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

Работа с информацией:
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.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями

Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и  высказывать  идеи,  нацеленные на  решение задачи и поддержание
благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного 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.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества  командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и
результат  совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 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 предо-
ставлению отчёта перед группой.
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3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
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;

делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную 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.
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.
Принятие себя и других:

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.
Предметные результаты  освоения  рабочей  программы  по  предмету

«Обществознание» (8-9 классы):
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
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Российской  Федерации;  основах  государственной  бюджетной  и  денежно-
кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,
противодействии  коррупции  в  Российской  Федерации,  обеспечении
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и
экстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные
ценности (в том числе защита человеческой жизни,  прав и свобод человека,
семья,  созидательный  труд,  служение  Отечеству,  нормы  морали  и
нравственности,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  взаимопомощь,
коллективизм,  историческое  единство  народов  России,  преемственность
истории нашей Родины); государство как социальный институт;
3)умение  приводить  примеры  (в  том  числе  моделировать  ситуации)
деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 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 образова-
ния,  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 опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и
личный  социальный  опыт  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,
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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
средств  массовой  информации  (далее-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  культур;  осознание
ценности культуры и традиций народов России.

2.1.10. География
Программа  по  географии  отражает  основные  требования  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического
образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и
утверждённой  Решением  Коллегии  Министерства  просвещения и науки
Российской Федерации от 24.12.2018 года.

Согласно своему назначению примерная рабочая программа  является
ориентиром  для  составления  рабочих  авторских  программ:  она  даёт
представление  о  целях  обучения,  воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета  «География»;  устанавливает  обязательное
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предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса;  

Содержание предмета «География»
8 класс
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ

Тема 1. История формирования и освоения территории России
История освоения и заселения территории современной России в X-XVI вв.
Расширение территории России в XVI-XIX  вв.  Русские  первопроходцы.
Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.
Практическая работа

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на
разных исторических этапах на основе анализа географических карт.

Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 
граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 
Федерации. Географическое положение России. Виды географического по- 
ложения. Страны-соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 
омывающие территорию России.
Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 
поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
рактическая работа

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте
часовых зон.

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории

Федеративное  устройство  России.  Субъекты  Российской  Федерации,  их
равноправие  и  разнообразие.  Основные  виды  субъектов  Российской
Федерации.  Федеральные  округа.  Районирование  как  метод  географических
исследований  и  территориального  управления.  Виды  районирования
территории.  Макрорегионы  России:  Западный  (Европейская  часть)  и  Вос-
точный  (Азиатская  часть);  их  границы  и  состав.  Крупные  географические
районы  России:  Европейский  Север  России  и  Северо-Запад  России,
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь
и Дальний Восток.

Практическая работа

1. Обозначение  на  контурной  карте  и  сравнение  границ  федеральных
округов  и  макрорегионов  с  целью  выявления  состава  и  особенностей
географического положения.

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ

Тема 1. Природные условия и ресурсы России

Природные  условия  и  природные  ресурсы.  Классификации  природных
ресурсов.  Природно-ресурсный  капитал  и  экологический  потенциал  России.
Принципы  рационального  природопользования  и  методы  их  реализации.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Основные  ресурсные  базы.  Природные ресурсы  суши и  морей,  омывающих
Россию.
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Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам

и статистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные
тектонические  структуры на  территории  России.  Платформы  и  плиты.  Пояса
горообразования.  Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и
особенности их распространения на территории России. Зависимость между
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемых по территории страны. Влияние внутренних и внешних процессов
на  формирование  рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф.
Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и
современное  оледенения.  Опасные  геологические  природные явления и их
распространение по территории России.  Изменение рельефа под влиянием
деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа
своего края.
Практические работы

1. Объяснение распространения  по  территории  России  опасных
геологических явлений.

2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения
на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России
подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их
циркуляция  на  территории  России.  Распределение  температуры  воздуха,
атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.
Климатические  пояса  и  типы  климатов  России,  их  характеристики.
Атмосферные  фронты,  циклоны  и  антициклоны.  Тропические  циклоны  и
регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата
под  влиянием  естественных  и  антропогенных  факторов.  Влияние  климата  на
жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические
изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации
человека  к  разнообразным  климатическим  условиям  на  территории  страны.
Агроклиматические  ресурсы.  Опасные  и  неблагоприятные  метеорологические
явления.  Наблюдаемые климатические  изменения  на  территории России и  их
возможные следствия. Особенности климата своего края.

Практические работы

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества
атмосферных осадков, испаряемости по территории страны.

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на
жизнь и хозяйственную деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек  по  бассейнам
океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные
явления  и  их  распространение  по  территории  России.  Роль  рек  в  жизни
населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие  озёра,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост
их  потребления  и  загрязнения.  Пути  сохранения  качества  водных  ресурсов.
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Оценка  обеспеченности  водными  ресурсами  крупных  регионов  России.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Практические работы

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение  распространения  опасных  гидрологических  природных

явлений на территории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Почва-особый  компонент  природы.  Факторы  образования  почв. Основные
зональные типы почв, их свойства, различия  в плодородии. Почвенные
ресурсы России. Изменение почв различных  природных  зон  в  ходе  их
хозяйственного  использования.  Меры  по  сохранению  плодородия  почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.
Богатство  растительного  и  животного  мира  России:  видовое  разнообразие,
факторы,  его  определяющие.  Особенности  растительного  и  животного  мира
различных природно-хозяйственных зон России.
Природно-хозяйственные  зоны  России:  взаимосвязь  и  взаимообусловленность
их компонентов.
Высотная  поясность  в  горах  на  территории  России.  Природные ресурсы
природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.
Прогнозируемые последствия  изменений  климата  для  разных  природно-
хозяйственных зон на территории России.
Особо  охраняемые  природные  территории  России  и  своего  края.  Объекты
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые
в Красную книгу России.
Практические работы

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в  горных
системах.

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических
изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения
на основе анализа нескольких источников информации.

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

Тема 1. Численность населения России

Динамика  численности  населения  России  в  XX—XXI  вв.  и  факторы,
определяющие её. Переписи населения России. Естественное  движение
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России
и  их  географические  различия в пределах разных регионов России.
Геодемографическое  положение  России.  Основные  меры  современной
демографической  политики  государства.  Общий  прирост  населения.  Мигра-
ции  (механическое  движение  населения).  Внешние  и  внутренние  миграции.
Эмиграция  и  иммиграция.  Миграционный  прирост  населения.  Причины
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций
и  основные  направления  миграционных  потоков  России  в  разные  исторические
периоды. Государственная миграционная политика Российской  Федерации.
Различные варианты прогнозов изменения численности населения России.
Практическая работа

1. Определение  по  статистическим  данным  общего,  естественного  (или)
миграционного  прироста  населения  отдельных  субъектов  (федеральных
округов) Российской Федерации или своего региона.
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Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность
природными, историческими и социально-экономическими  факторами.
Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности
территории.  Различия  в  плотности  населения  в  географических  районах  и
субъектах  Российской  Федерации.  Городское  и  сельское  население.  Виды
городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие
города  и  городские  агломерации.  Классификация  городов  по  численности
населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофунк-
циональные  города.  Сельская  местность  и  современные  тенденции  сельского
расселения.

Тема 3. Народы и религии России

Россия-многонациональное государство. Многонациональность  как
специфический  фактор  формирования  и  развития  России. Языковая
классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение.
Титульные  этносы.  География  религий.  Объекты  Всемирного  культурного
наследия ЮНЕСКО на территории России.
Практическая работа

1. Построение  картограммы  «Доля  титульных  этносов  в  чис-  ленности
населения республик и автономных округов РФ».

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой  и  возрастной  состав  населения  России.  Половозрастная  структура
населения  России  в  географических  районах  и  субъектах  Российской
Федерации  и  факторы,  её  определяющие.  Половозрастные  пирамиды.
Демографическая  нагрузка.  Средняя  прогнозируемая  (ожидаемая)
продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Практическая работа

1. Объяснение  динамики  половозрастного  состава  населения  России  на
основе анализа половозрастных пирамид.

Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие  человеческого  капитала.  Трудовые  ресурсы,  рабочая  сила.
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории
страны. Географические различия в уровне занятости населения России и
факторы, их определяющие.  Качество  населения  и  показатели,
характеризующие его. ИЧР и его географические различия.
Практическая работа

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и
механического движения населения.

9 класс
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и  отрасли.
Отраслевая  структура,  функциональная  и  территориальная  структуры
хозяйства  страны,  факторы  их  формирования  и  развития.  Группировка
отраслей  по  их  связи  с  природными  ресурсами.  Факторы  производства.
Экономико-географическое  положение (ЭГП) России как фактор развития её
хозяйства.  ВВП и  ВРП как  показатели  уровня  развития страны и регионов.
Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства  России:
территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения,
Арктическая  зона  и  зона  Севера.  «Стратегия  пространственного  развития
Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и
направления  пространственного  развития  страны.  Субъекты  Российской
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Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской
Федерации» как «геостратегические территории».
Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 
территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая  и  угольная
промышленность: география основных современных и перспективных районов
добычи  и  переработки  топливных  ресурсов,  систем  трубопроводов.  Место
России  в  мировой  добыче  основных  видов  топливных  ресурсов.
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Ос-
новные  типы  электростанций  (атомные,  тепловые,  гидроэлектростанции,
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их
особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших
электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружаю-
щую среду.  Основные  положения  «Энергетической  стратегии  России  на  период  до
2035 года».

Практические работы

Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости
электроэнергии для населения России в различных регионах.
Сравнительная  оценка  возможностей  для  развития  энергетики  ВИЭ  в
отдельных регионах страны.
Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве
чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и
цветных  металлов.  Факторы  размещения  предприятий  разных  отраслей
металлургического  комплекса.  География  металлургии  чёрных,  лёгких  и
тяжёлых  цветных  металлов:  основные  районы  и  центры.  Металлургические
базы России. Влияние металлургии на окружающую среду.  Основные положения
«Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года».

Тема 4. Машиностроительный комплекс

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве
машиностроительной продукции.  Факторы размещения  машиностроительных
предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.
Роль  машиностроения  в  реализации  целей  политики  импортозамещения.
Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания
экологически  эффективного  оборудования.  Перспективы  развития
машиностроения  России.  Основные  положения  документов,  определяющих
стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.
Практическая работа

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение маши- ностроительного
предприятия  (по  выбору)  на  основе  анализа  различных  источников
информации.

Тема 5. Химико-лесной комплекс

Химическая промышленность

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место
России в мировом производстве химической продукции. География важнейших
подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана
окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития  химического  и
нефтехимического комплекса на период до 2030 года».
Лесопромышленный комплекс
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве
продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная  промышленность.  Факторы  размещения  предприятий.
География важнейших отраслей:  основные районы и лесоперерабатывающие
комплексы.

Лесное  хозяйство  и  окружающая  среда.  Проблемы  и  перспективы развития.
Основные  положения  «Стратегии  развития  лесного  комплекса  Российской
Федерации до 2030 года».

Практическая работа
1. Анализ  документов  «Прогноз  развития  лесного  сектора  Российской

Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стртегия развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения №  1  и № 18) с
целью определения перспектив и проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)
Состав,  место  и  значение  в  экономике  страны.  Сельское  хозяйство.  Состав,
место  и  значение  в  хозяйстве,  отличия  от  других  отраслей  хозяйства.
Земельные,  почвенные и  агроклиматические  ресурсы.  Сельскохозяйственные
угодья,  их площадь и структура.  Растениеводство и животноводство:  геогра-
фия основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры.  Пищевая  промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.
Лёгкая  промышленность  и  охрана  окружающей  среды. «Стратегия развития
агропромышленного и рыбохозяйственного  комплексов  Российской  Федерации  на
период до 2030 года». Особенности АПК своего края.

Практическая работа

1. Определение влияния природных и социальных факторов  на
размещение отраслей АПК.

Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера  обслуживания,
рекреационное хозяйство-место и значение в хозяйстве.
Транспорт  и  связь.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Морской,
внутренний  водный,  железнодорожный,  автомобильный, воздушный и
трубопроводный транспорт. География отдельных  видов  транспорта  и
связи:  основные  транспортные  пути  и  линии  связи,  крупнейшие
транспортные узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная  инфраструктура.  Рекреационное  хозяйство.  Особенности
сферы обслуживания своего края.

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия  развития
транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная
инфраструктура».

Практические работы
1. Анализ  статистических  данных  с  целью  определения  доли  отдельных

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.

Тема 8. Обобщение знаний

Государственная политика как  фактор размещения  производства.  «Стратегия
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные
положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в
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изменении территориальной структуры хозяйства  России.  Кластеры.  Особые
экономические  зоны  (ОЭЗ).  Территории  опережающего  развития  (ТОР).
Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по
переходу России к моли устойчивого развития.

Практическая работа
1. Сравнительная  оценка  вклада  отдельных  отраслей  хозяйства  в

загрязнение  окружающей  среды  на  основе  анализа  статистических
материалов.

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические  особенности  географических  районов:  Европейский  Север
России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской
части  России,  Урал.  Географическое  положение.  Особенности  природно-
ресурсного  потенциала,  население  и  хозяйство.  Социально-экономические и
экологические  проблемы и  перспективы развития.  Классификация  субъектов
Российской  Федерации  Западного  макрорегиона  по  уровню  социально-
экономического развития; их внутренние различия.
Практические работы

1. Сравнение  ЭГП  двух  географических  районов  страны  по  разным
источникам информации.

2. Классификация  субъектов  Российской  Федерации  одного  из
географических  районов  России  по  уровню  социально-эко-  номического
развития на основе статистических данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географические  особенности  географических  районов:  Сибирь  и  Дальний
Восток.  Географическое  положение.  Особенности  природно-ресурсного
потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические
проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Фе-
дерации Восточного макрорегиона по уровню социально-эконо-  мического
развития; их внутренние различия.
Практическая работа

1. Сравнение  человеческого  капитала  двух  географических  районов
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям.

Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная  программа

Российской  Федерации  «Социально-экономическое  развитие  Арктической  зоны
Российской Федера-ии».

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в

составе  международных  экономических и политических организаций.
Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства  России  как
комплекса  природных,  культурных  и экономических ценностей. Объекты
Всемирного природного и культурного наследия России.

Планируемые результаты предмета «География» 8-9 классы:

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования
по  географии  должны отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
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системой  позитивных  ценностных ориентаций и расширения опыта
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений вос-
питательной деятельности, в том числе в части:

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 при-
родного и культурного наследия человечества, традициям разных народов,
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края.
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  разно-
образной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи,  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(«экологический патруль», волонтёрство).
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 окружа-
ющей  среды;  развивать  способности  решать  моральные проблемы на основе
личностного выбора с опорой на нравственные

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с
учётом осознания последствий для окружающей среды.
Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и
других  народов,  понимание  роли  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.
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  геогра-
фической  информации  при  решении  познавательных  и  практи-  ко-
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской
деятельности  в  географических  науках,  установка  на  осмысление  опыта,
наблюдений  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия.
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,
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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.  Трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в  решении
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической
и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность;  интерес  к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения 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.
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
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных
результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия

—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;  делать  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).

Базовые исследовательские действия
—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;
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—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 условиях окружающей среды.

Работа с информацией
—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.
Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение

—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.

Совместная деятельность (сотрудничество)

—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;
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—сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация

—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.

Самоконтроль (рефлексия)
—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку приобретённому опыту;
—вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоя-  тельств,

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.

2.1.11.Физика
Содержание  Программы  направлено  на  формирование  естественнонаучной
грамотности  учащихся  и  организацию изучения  физики  на  деятельностной
основе. В ней учитываются возможности предмета в реализации требований
ФГОС ООО  к  планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам
обучения,  а  также  межпредметные  связи  естественнонаучных  учебных
предметов на уровне основного общего образования.
В  программе  определяются  основные  цели  изучения  физики  на  уровне
основного  общего  образования,  планируемые  результаты  освоения  курса
физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).
Программа  устанавливает  распределение  учебного  материала  по годам
обучения (по классам), предлагает примерную последовательность
изучения тем, основанную на логике развития  предметного содержания и
учёте возрастных особенностей учащихся,  а также примерное тематическое
планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы и
примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой
при изучении этих тем.

Программа  может  быть  использована  учителями    как  основа  для
составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в
тематическом планировании должны быть учтены возможности использования
электронных  (цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-
методическими  материалами  (мультимедийные  программы,  электронные
учебники  и  задачники,  электронные  библиотеки,  виртуальные  лаборатории,
игровые программы, коллекции цифровых образовательных  ресурсов),
реализующих  дидактические  возможности  ИКТ,  содержание  которых
соответствует законодательству об образовании.

Примерная рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей
и предоставляет возможности для реализации  различных  методических
подходов к преподаванию физики при условии сохранения обязательной части
содержания курса.
Курс физики - системообразующий для естественнонаучных  учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,
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изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. Физика-
это предмет, который не только вносит основной вклад в естественнонаучную
картину  мира,  но  и  предоставляет  наиболее  ясные  образцы  применения
научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире.
Наконец, физика-это предмет, который наряду с другими естественнонаучными
предметами  должен  дать  школьникам представление об увлекательности
научного исследования и радости самостоятельного открытия нового знания.
Одна  из  главных  задач  физического  образования  в  структуре  общего
образования состоит в формировании естественнонаучной  грамотности  и
интереса  к  науке  у  основной  массы  обучающихся,  которые  в  дальнейшем
будут  заняты  в  самых  разнообразных  сферах  деятельности.  Но  не  менее
важной  задачей  является  выявление  и  подготовка  талантливых  молодых
людей  для  продолжения  образования  и  дальнейшей  профессиональной
деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых
технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению,
«Естественнонаучная  грамотность  –  это  способность  человека  занимать
активную  гражданскую  позицию  по  общественно  значимым  вопросам,
связанным  с  естественными  науками,  и  его  готовность  интересоваться
естественнонаучными  идеями.  Научно  грамотный  человек  стремится
участвовать  в  аргументированном  обсуждении  проблем,  относящихся  к
естественным  наукам  и  технологиям,  что  требует  от  него  следующих
компетентностей:
-научно объяснять явления,
-оценивать и понимать особенности научного исследования,
-интерпретировать  данные  и  использовать  научные  доказательства  для

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

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

 -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 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;
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-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.

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в   2
часа в неделю в 8-9  классах.  
Содержание учебного предмета «Физика»  

8 класс

Раздел 6. Тепловые явления

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества.
Масса  и  размеры  атомов  и  молекул.  Опыты,  подтверждающие  основные
положения молекулярнокинетической теории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.
Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и
твёрдых тел на основе положений молекулярнокинетической теории.
Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и
совершение  работы.  Виды  теплопередачи:  теплопроводность,  конвекция,
излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое
равновесие. Уравнение теплового баланса.  Плавление  и  отвердевание
кристаллических  веществ.  Удельная  теплота  плавления.  Парообразование  и
конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования.
Зависимость  температуры  кипения  от  атмосферного  давления.
Влажность воздуха.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые
двигатели и защита окружающей среды (МС).
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).

Демонстрации

1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.
4. Наблюдение теплового расширения тел.
5. Изменение  давления  газа  при  изменении  объёма  и  нагревании  или

охлаждении.
6. Правила измерения температуры.
7. Виды теплопередачи.
8. Охлаждение при совершении работы.
9. Нагревание при совершении работы внешними силами.

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
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11. Наблюдение кипения.
12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
13. Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы и опыты

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного при тяжения.
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.
3. Опыты  по  наблюдению  теплового  расширения  газов,  жид костей  и

твёрдых тел.
4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и

нагревания или охлаждения.

6. Проверка  гипотезы  линейной  зависимости  длины  столбика  жидкости  в
термометрической трубке от температуры.

7. Наблюдение  изменения  внутренней  энергии  тела  в  результате
теплопередачи и работы внешних сил.

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей
воды.

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с
нагретым металлическим цилиндром.

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.
11. Исследование процесса испарения.
12. Определение относительной влажности воздуха.
13. Определение удельной теплоты плавления льда.

Раздел 7. Электрические и магнитные явления

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных
тел.  Закон  Кулона  (зависимость  силы  взаимодействия  заряженных  тел  от
величины зарядов и расстояния между телами).

Электрическое  поле.  Напряжённость  электрического  поля.  Принцип
суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).

Носители  электрических  зарядов.  Элементарный  электрический  заряд.
Строение  атома.  Проводники  и  диэлектрики.  Закон  сохранения
электрического заряда.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники
постоянного  тока.  Действия  электрического  тока  (тепловое,  химическое,
магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.

Электрическая  цепь.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Сопротивление
проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи.
Последовательное и параллельное соединение проводников.

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические
цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.
Магнитное  поле Земли и  его  значение  для  жизни на Земле. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоян
ного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на
транспорте.

Опыты  Фарадея.  Явление  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции
на возобновляемых источниках энергии.
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Демонстрации
1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Электростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.
6. Проводники и диэлектрики.
7. Моделирование силовых линий электрического поля.
8. Источники постоянного тока.
9. Действия электрического тока.

10. Электрический ток в жидкости.
11. Газовый разряд.
12. Измерение силы тока амперметром.
13. Измерение электрического напряжения вольтметром.
14. Реостат и магазин сопротивлений.
15. Взаимодействие постоянных магнитов.
16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
18. Опыт Эрстеда.
19. Магнитное поле тока. Электромагнит.
20. Действие магнитного поля на проводник с током.
21. Электродвигатель постоянного тока.
22. Исследование явления электромагнитной индукции.
23. Опыты Фарадея.
24. Зависимость  направления  индукционного  тока  от  условий  его

возникновения.
25. Электрогенератор постоянного тока.

Лабораторные работы и опыты
1. Опыты  по  наблюдению  электризации  тел  индукцией  и  при

соприкосновении.
2. Исследование  действия  электрического  поля  на  проводники  и

диэлектрики.
3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.
4. Измерение и регулирование силы тока.

5. Измерение и регулирование напряжения.
6. Исследование  зависимости  силы  тока,  идущего  через  резистор,  от

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.
7. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  электрического  сопротивления

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
8. Проверка  правила  сложения  напряжений  при  последовательном

соединении двух резисторов.
9. Проверка  правила  для  силы  тока  при  параллельном  соединении

резисторов.
10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.
11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
12. Исследование  зависимости  силы  тока,  идущего  через  лам почку,  от

напряжения на ней.
13. Определение КПД нагревателя.
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.
15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и

разделении.
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16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.
18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.
20. Измерение КПД электродвигательной установки.
21. Опыты  по  исследованию  явления  электромагнитной  индукции:

исследование изменений значения и направления индукционного тока.

9 класс

Раздел 8. Механические явления
Механическое  движение.  Материальная  точка.  Система  от счёта.
Относительность  механического  движения.  Равномерное  прямолинейное
движение.  Неравномерное  прямолинейное  движение.  Средняя  и  мгновенная
скорость  тела  при  неравномерном движении.Ускорение.  Равноускоренное
прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная
и угловая скорости. Центростремительное ускорение.
Первый  закон  Ньютона.  Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон  Ньютона.
Принцип суперпозиции сил.
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения
покоя, другие виды трения.
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.
Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая  космическая  скорость.
Невесомость и перегрузки.
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого
тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.
Импульс  тела.  Изменение  импульса.  Импульс  силы.  Закон  сохранения
импульса. Реактивное движение (МС).
Механическая  работа  и  мощность.  Работа  сил  тяжести,  упру гости,  трения.
Связь  энергии  и  работы.  Потенциальная  энергия  тела,  поднятого  над
поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая
энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической
энергии.

Демонстрации
1. Наблюдение механического движения тела относительно  разных  тел

отсчёта.
2. Сравнение  путей  и  траекторий  движения  одного  и  того  же  тела

относительно разных тел отсчёта.
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
4. Исследование признаков равноускоренного движения.
5. Наблюдение движения тела по окружности.
6. Наблюдение  механических  явлений,  происходящих  в  системе  отсчёта

«Тележка»  при  её  равномерном  и  ускоренном  движении  относительно
кабинета физики.

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9. Изменение веса тела при ускоренном движении.

10. Передача импульса при взаимодействии тел.
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
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13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
14. Наблюдение реактивного движения.
15. Сохранение механической энергии при свободном падении.
16. Сохранение  механической  энергии  при  движении  тела  под  действием

пружины.
Лабораторные работы и опыты

1. Конструирование  тракта  для  разгона  и  дальнейшего  равно мерного
движения шарика или тележки.

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика
по наклонной плоскости.

3. Определение  ускорения  тела  при  равноускоренном  движении  по
наклонной плоскости.

4. Исследование  зависимости  пути  от  времени  при  равноускоренном
движении без начальной скорости.

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной
скорости  пути  относятся  как  ряд  нечётных  чисел,  то  соответствующие
промежутки времени одинаковы.

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального
давления.

7. Определение коэффициента трения скольжения.
8. Определение жёсткости пружины.
9. Определение  работы  силы  трения  при  равномерном  движении  тела  по

горизонтальной поверхности.
10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с

использованием неподвижного и подвижного блоков.
11. Изучение закона сохранения энергии.

Раздел 9. Механические колебания и волны

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,
амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при
колебательном движении.
Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Механические
волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина
волны и скорость  её  распространения. Механические волны в твёрдом теле,
сейсмические волны (МС).
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук  и
ультразвук.

Демонстрации
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести  и  силы

упругости.
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
6. Акустический резонанс.

Лабораторные работы и опыты
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза

от длины нити.
4. Исследование  зависимости  периода  колебаний пружинного  маятника  от

массы груза.
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити,
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от массы груза.
6. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  периода  колебаний  пружинного

маятника от массы груза и жёсткости пружины.
7. Измерение ускорения свободного падения.
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны

Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Свойства
электромагнитных  волн.  Шкала  электромагнитных  волн.  Использование
электромагнитных волн для сотовой связи.
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.
Демонстрации

1. Свойства электромагнитных волн.
2. Волновые свойства света.

Лабораторные работы и опыты
1. Изучение  свойств  электромагнитных  волн  с  помощью  мобильного

телефона.

Раздел 11. Световые явления

Лучевая  модель  света.  Источники  света.  Прямолинейное  распространение
света.  Затмения  Солнца  и  Луны.  Отражение  света.  Плоское  зеркало.  Закон
отражения света.

Преломление  света.  Закон  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение
света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и
телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.

Разложение  белого света  в  спектр.  Опыты Ньютона.  Сложение спектральных
цветов. Дисперсия света.

Демонстрации

1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
4. Преломление света.
5. Оптический световод.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.

10. Модель глаза.
11. Разложение белого света в спектр.
12. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты

1. Исследование  зависимости  угла  отражения  светового  луча  от  угла
падения.

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
3. Исследование  зависимости  угла  преломления  светового  луча  от  угла

падения на границе «воздух-стекло».
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5. Определение  фокусного  расстояния  и  оптической  силы  собирающей

линзы.
6. Опыты по разложению белого света в спектр.
7. Опыты  по  восприятию  цвета  предметов  при  их  наблюдении  через

цветовые фильтры.
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Раздел 12. Квантовые явления

Опыты  Резерфорда  и  планетарная  модель  атома.  Модель  атома  Бора.
Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. Строение атомного ядра.
Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия
связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления
ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС).

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на  живые
организмы (МС).

Демонстрации

1. Спектры излучения и поглощения.
2. Спектры различных газов.
3. Спектр водорода.
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.

Лабораторные работы и опыты

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по

фотографиям).
3. Измерение радиоактивного фона.

Повторительно-обобщающий модуль

Повторительнообобщающий  модуль  предназначен  для  систематизации  и
обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого
при  изучении  всего  курса  физики,  а  также  для  подготовки  к  Основному
государственному  экзамену  по  физике  для  обучающихся,  выбравших  этот
учебный предмет.
При  изучении  данного  модуля  реализуются  и  систематизируются виды
деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных
и  метапредметных  планируемых  результатов  обучения,  формируется
естественнонаучная  грамотность:  освоение  научных  методов  исследования
явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические
яв ления,  применяя  полученные  знания,  решать  задачи,  в  том  числе
качественные и экспериментальные.
Принципиально  деятельностный  характер  данного  раздела  реализуется за
счёт того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:
-на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические

явления в окружающей природе и повседневной жизни;
-использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе

для проверки гипотез и получения теоретических выводов;

-объяснять  научные  основы  наиболее  важных  достижений  современных
технологий, например, практического использования различных источников
энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов
энергии.

Каждая  из  тем  данного  раздела  включает  экспериментальное  исследование
обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и
оценочной работы за курс основной школы.
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Планируемые  результаты учебного предмета «Физика»
8 класс
Выпускник научится:
-соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и
лабораторным оборудованием;
-понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
-распознавать  проблемы,  которые можно решить  при  помощи физических  методов;
анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
-понимать роль эксперимента в получении научной информации;
-проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  расстояние,  масса  тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила
тока,  радиационный  фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать
оптимальный  способ  измерения  и  использовать  простейшие  методы  оценки
погрешностей измерений.
-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать  выводы  по
результатам исследования;
-проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение  величины  и  анализировать  полученные  результаты  с  учетом  заданной
точности измерений;
-анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них
проявление  изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять
имеющиеся знания для их объяснения;
-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
-использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
-использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;
-сравнивать  точность  измерения  физических  величин  по  величине  их  относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
-самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических  величин  с
использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  выбирать  средства
измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
-воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной  литературе  и
средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную  информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
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-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников.
Механические явления выпускник научится:
-распознавать  механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений:  равномерное и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,  инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями
и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  твердых  тел,  имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
-описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины:  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  период  обращения,  масса  тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения),  давление, импульс
тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с
другими величинами, вычислять значение физической величины.

2.1.14.Химия Содержание учебного предмета «Химия»
КЛАСС
Первоначальные химические понятия

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества.
Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о
методах познания в химии. Химия в системе  наук. Чистые вещества и
смеси. Способы разделения смесей.

Атомы  и  молекулы.  Химические  элементы.  Символы  химических
элементов. Простые и сложные вещества. Атомномолемолекулярное учение.
Химическая  формула.  Валентность  атомов  химических  элементов.  Закон
постоянства  состава веществ.  Относительная атомная масса.  Относительная
молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении.
Физические и  химические явления.  Химическая  реакция и  её  признаки.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация
химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).
Химический эксперимент: знакомство с химической посудой,  с  правилами
работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием;
изучение  и  описание физических свойств образцов неорганических веществ;
наблюдение физич ских (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в
ступке,  кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, про
каливание  медной  проволоки,  взаимодействие  мела  с  кислотой)  явлений,
наблюдение и описание признаков протекания химических  реакций
(разложение  сахара,  взаимодействие  серной  кислоты с хлоридом бария,
разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с
раствором соли меди(II)); изучение способов разделения смесей (с помощью
магнита,  фильтрование,  выпаривание,  дистилляция,  хроматография),
проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов
проведения  опыта,  иллюстрирующего  закон  сохранения  массы;  создание
моделей молекул (шаростержневых).
Важнейшие представители неорганических веществ
Воздух-смесь газов. Состав воздуха. Кислород-элемент и  простое  вещество.
Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции
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горения).  Оксиды.  Применение кислорода. Способы получения кислорода в
лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе.  Озон-
аллотропная модификация кислорода.
Тепловой эффект химической реакции,  термохимические уравнения,  экзо и
эндотермические  реакции.  Топливо:  уголь  и  метан.  Загрязнение  воздуха,
усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.
Водород-элемент и простое вещество. Нахождение водорода  в  природе,
физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты
и соли.

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.
Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и
ненасыщенные  растворы.  Растворимость  веществ  в  воде.1 Массовая  доля
вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в
природе  и  в  жизни человека.  Круговорот  воды в  природе.  Загрязнение  при
родных вод. Охрана и очистка природных вод.
Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:
солеобразующие  (основные,  кислотные,  амфотерные)  и  несолеобразующие.
Номенклатура  оксидов  (международная  и  тривиальная).  Физические  и
химические свойства оксидов. Получение оксидов.
Основания.  Классификация  оснований:  щёлочи  и  нерастворимые  основания.
Номенклатура  оснований  (международная  и  тривиальная).  Физические  и
химические свойства оснований. Получение оснований.
Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и
тривиальная).  Физические и химические свойства кислот. Ряд активности
металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот.
Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная).
Физические и химические свойства солей. Получение солей.

Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в
воздухе; получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода;
наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения
и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описа
ние их свойств; получение, собирание, распознавание и изучние  свойств
водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно
использование видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством
1  моль;  исследование  особенностей  растворения  веществ  с  различной
растворимостью;  приготовление  растворов  с  определённой  массовой  долей
растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием  и
кальцием)  (возможно  использование  видеоматериалов);  определение
растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов
неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски
индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида
меди(II)  с  раствором  серной  кислоты,  кислот  с  металлами,  реакций
нейтрализации;  получение  нерастворимых  оснований,  вытеснение  одного
металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме
«Важнейшие классы неорганических соединений».

КЛАСС
Вещество и химическая реакция

Периодический закон.  Периодическая  система  химических  элементов Д. И.
Менделеева. Строение атомов. Закономерности в  изменении  свойств
химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений
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в соответствии с положением  элементов  в  Периодической  системе  и
строением их атомов.
Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических
решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и
вида химической связи.
Классификация  и  номенклатура  неорганических  веществ  (международная  и
тривиальная).  Химические  свойства  веществ,  относящихся  к  различным
классам  неорганических  соединений,  генетическая  связь  неорганических
веществ.

Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам  (по  числу  и
составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению
степеней  окисления  химических  элементов,  по  обратимости,  по  участию
катализатора). Экзо и эндотермические реакции, термохимические уравнения.

Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Понятие  об  обратимых  и
необратимых  химических  реакциях.  Понятие  о  гомогенных  и  гетерогенных
реакциях.  Понятие  о  химическом  равновесии.  Факторы,  влияющие  на  скорость
химической реакции и положение химического равновесия.
Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс окислительно-
восстановительной  реакции.  Составление  уравнений  окислительно-
восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса.
Теория  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.
Катионы,  анионы.  Механизм  диссоциации  веществ  с  различными  видами
химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Реакции  ионного  обмена.  Условия  протекания  реакций  ионного  обмена,
полные  и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций. Свойства кислот,
оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации.
Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.
Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток
неорганических веществ-металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных
веществ  (хлорида  натрия);  исследование  зависимости  скорости  химической
реакции  от  воздействия  различных  факторов;  исследование  электропро
водности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей
(возможно использование видеоматериалов); проведение  опытов,
иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование
осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры
окислительновосстановительных  реакций  (горение,  реакции  разложения,
соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных
реакций на ионы; решение экспериментальных задач.

Неметаллы и их соединения

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные
степени окисления. Строение и физические  свойства простых веществ-
галогенов. Химические свойства
на  примере  хлора  (взаимодействие  с  металлами,  неметаллами,  щелочами).
Хлороводород.  Соляная  кислота,  химические  свойства,  получение,
применение.  Действие  хлора  и  хлороводорода  на организм человека.
Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.
Общая характеристика элементов VIАгруппы. Особенности строения атомов,
характерные степени окисления.
Строение и физические свойства простых веществ-кислорода  и  серы.
Аллотропные  модификации  кислорода  и  серы.  Химические  свойства  серы.
Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как
представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и
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химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфиче
ские).  Химические  реакции,  лежащие  в  основе  промышленного  способа
получения серной кислоты. Применение. Соли серной  кислоты,
качественная реакция на сульфатион. Нахождение  серы и её соединений в
природе.  Химическое  загрязнение  окружающей среды соединениями серы
(кислотные дожди, загряз нение воздуха и водоёмов), способы его
предотвращения.
Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности  строения
атомов,  характерные  степени  окисления.Азот,  распространение  в  природе,
физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его
физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония,
их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на
ионы  аммония.  Азотная  кислота,  её  получение,  физические  и  химические
свойства  (общие  как  представителя  класса  кислот  и  специфические).
Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений.
Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные
дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).
Фосфор,  аллотропные  модификации  фосфора,  физические  и  химические
свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические
свойства,  получение.  Использование  фосфатов  в  качестве  минеральных
удобрений.
Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов,
характерные степени окисления.
Углерод, аллотропные модификации, распространение в при роде, физические
и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды
углерода,  их  физические  и  химические свойства, действие на живые
организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с
оксидом
углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; парниковый эффект.
Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение
и  применение.  Качественная  реакция  на  карбонатионы.  Использование
карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях
углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота).
Их состав и химическое строение.  Понятие  о  биологически  важных
веществах:  жирах,  белках,  углеводах  и  их  роли  в  жизни  человека.
Материальное единство органических и неорганических соединений.

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение.
Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и
кремниевой  кислоте.  Силикаты,  их  использование  в  быту,  медицине,
промышленности.  Важнейшие  строительные  материалы:  керамика,  стекло,  цемент,
бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в
повседневной жизни.
Химический  эксперимент:  изучение  образцов  неорганических  веществ,
свойств соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлоридионы и
наблюдение  признаков  их  протекания;  опыты,  отражающие  физические  и
химические  свойства  галогенов  и  их  соединений (возможно использование
видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов);
ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование
видеоматериалов);  наблюдение процесса обугливания сахара под действием
концентрированной  серной  кислоты;  изучение  химических  свойств
разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-
ион  и  наблюдение  признака  её  протекания;  ознакомление  с  физиче скими
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свойствами  азота,  фосфора  и  их  соединений  (возможно  использование
видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений;  получение,
собирание,  распознавание  и  изучение  свойств  аммиака;  проведение
качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их
протекания,  взаимодействие  концентрированной  азотной  кислоты  с  медью
(возможно  использование  видеоматериалов);  изучение  моделей
кристаллических  решёток  алмаза,  графита,  фуллерена;  ознакомление  с
процессом  адсорбции  растворённых  веществ  активированным углём и
устройством противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение
свойств углекислого газа; проведение качественных реакций на карбонати
силикатионы и изучение  признаков их протекания;  ознакомление  с  продук
цией  силикатной  промышленности;  решение  экспериментальных  задач  по
теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».

Металлы и их соединения

Общая характеристика химических элементов- металлов  на  основании  их
положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева
и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая
кристаллическая  решётка.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Физические  и  химические  свойства  металлов.  Общие  способы  получения
металлов.  Понятие  о  коррозии  металлов,  основные  способы защиты  их  от
коррозии. Сплавы (сталь,  чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в
быту и промышленности.
Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических
элементов  Д.  И.  Менделеева;  строение  их  атомов;  нахождение  в  природе.
Физические  и  химические свойства  (на  примере  натрия и  калия).  Оксиды и
гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение  в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их
атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и
кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость
воды и способы её устранения.
Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические
свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.
Железо:  положение в  Периодической системе  химических элементов  Д.  И.
Менделеева;  строение  атома;  нахождение  в  природе.  Физические  и
химические  свойства  железа.  Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и
железа(III), их состав, свойства и получение.
Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их
физическими  свойствами;  изучение  результатов  коррозии  металлов
(возможно  использование  видеоматериалов), особенностей взаимодействия
оксида кальция и натрия  с  водой  (возможно  использование
видеоматериалов);  исследование  свойств  жёсткой  воды;  процесса  горения
железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов);  признаков
протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция,  алюминия,
цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение  и  описание
процессов 
направленных  на  получение  новых  знаний  по  химии,  необходимых  для
окрашивания  пламени  ионами  натрия, калия и кальция (возможно
использование видеоматериалов);  исследование  амфотерных  свойств
гидроксида  алюминия  и гидроксида цинка; решение экспериментальных
задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».
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Химия и окружающая среда

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни
человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических
реакций  в  быту.  Первая  помощь  при  химических  ожогах  и  отравлениях.
Основы  экологической  грамотности.  Химическое  загрязнение  окружающей
среды  (предельная допустимая  концентрация  веществ-ПДК).  Роль  химии  в
решении экологических проблем.

Природные  источники  углеводородов  (уголь,  природный  газ,  нефть),
продукты их переработки, их роль в быту и промышленности.
Химический  эксперимент:  изучение  образцов  материалов  (стекло,  сплавы
металлов, полимерные материалы).

Межпредметные связи

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9  классе
осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий,
так  и  понятий,  являющихся  системными  для  отдельных  предметов
естественнонаучного цикла.
Общие естественнонаучные понятия: научный факт,  гипотеза, закон, теория,
анализ,  синтез,  классификация,  периодичность, наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение,  модель, явление, парниковый эффект,
технология, материалы. Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон,
ион,  нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд,
проводники,  полупроводники,  диэлектрики,  фотоэлемент,  вещество,  тело,
объём,  агрегатное  состояние  вещества,  газ,  раствор, растворимость,
кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы
измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.
Биология:  фотосинтез,  дыхание,  биосфера,  экосистема,  минеральные
удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.
География:  атмосфера,  гидросфера,  минералы,  горные  породы,  полезные
ископаемые, топливо, водные ресурсы.

Примерные результаты учебного предмета «Химия»

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.

Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы основного общего образования
достигаются  в  ходе  обучения  химии  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  Организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными и  духовнонравственными  ценностями,  принятыми  в
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  са
мопознания, саморазвития и социализации обучающихся.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания

1) 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;
Гражданского воспитания

2) представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
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отношений в коллективе, коммуникативной компе тентности 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  взаимопонима нию 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;
Ценности научного познания

3) 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;

4) познавательных мотивов, объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе

навыков  самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной
литературой,  доступными  техническими  средствами  информационных
технологий;

6) интереса  к  обучению  и  познанию,  любознательности,  готовности и
способности к самообразованию, проектной и исследовательской
деятельности,  к  осознанному  выбору направленности  и  уровня  обучения  в
дальнейшем. 
Формирования культуры здоровья

7) 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;

Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и труда раз личного 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;
Экологического воспитания

9) 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;

10) 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;

11) экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в
познавательной, коммуникативной и социальной практике.
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Метапредметные результаты

В составе метапредметных результатов выделяют значимые  для
формирования  мировоззрения  общенаучные  понятия  (закон, теория,
принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент  и  др.),  которые
используются  в  естественнонаучных  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:
Базовыми логическими действиями

1) умением  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); делать выводы и заключения;

2) умением 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; предлагать критерии для
выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выби рать
способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва риантов решения,
выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно  выделенных
критериев);

Базовыми исследовательскими действиями
3) умением  использовать  поставленные  вопросы  в  качестве

инструмента  познания,  а  также  в  качестве  основы  для  формирования
гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;

4) приобретение опыта по планированию, организации и про ведению
ученических  экспериментов:  умение  наблюдать  за  хо дом  процесса,
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и
выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт
о проделанной работе;

Работой с информацией
5) умением  выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  ин

формацию различных видов и форм представления, получаемую из разных
источников  (научнопопулярная  литература  химического  содержания,
справочные  пособия,  ресурсы  Интерне та);  критически  оценивать
противоречивую и недостоверную информацию;

6) умением применять  различные методы и запросы при по иске  и
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отборе  информации  и  соответствующих  данных,  необходимых  для
выполнения  учебных  и  познавательных  задач  определённого  типа;
приобретение  опыта  в  области  использования  информационно-
коммуникативных  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;

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной  и
исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности,
сельского  хозяйства  и  транспорта  на  состояние  окружающей  природной
среды;

Универсальными коммуникативными действиями
8) умением  задавать  вопросы (в  ходе  диалога  и/или  дискуссии) по

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения
относительно выполнения предложенной задачи;

9) приобретение  опыта  презентации  результатов  выполнения
химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по
исследованию свойств веществ, учебного проекта);

10) 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 др.);

Универсальными регулятивными действиями
11) умением  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;

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в
условии заданий.

Предметные результаты
В  составе  предметных  результатов  по  освоению  обязательного содержания,
установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные
обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для
предмет ной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания,
его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  и
новых ситуациях.
Предметные  результаты  представлены  по  годам  обучения  и  отражают
сформированность у обучающихся следующих умений:

8 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом,  молекула,

химический  элемент,  простое  вещество,  сложное  вещество, смесь
(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и
молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая
доля  химического  элемента  в  соединении,  молярный  объём,  оксид,
кислота,  основание, соль, электроотрицательность, степень окисления,
химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения,
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реакции  разложения,  реакции  замещения,  реакции  обмена,  экзо и
эндотермические  реакции;  тепловой  эффект  реакции;  ядро  атома,
электронный  слой  атома,  атомная  орбиталь,  радиус атома, химическая
связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион,
анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в
растворе;

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

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

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень
окисления элементов  в  бинарных соединениях;  принадлежность  веществ  к
определённому  классу  соединений  по  формулам;  вид  химической  связи
(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;

5) раскрывать  смысл  Периодического  закона  Д.  И.  Менделеева:
демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических
элементов  от  их положения в  Периодической системе;  законов сохранения
массы  веществ,  постоянства  состава,  атомномолекулярного  учения,  закона
Авогадро;  описывать  и  характеризовать  табличную  форму  Периодической
системы химических элементов:  различать понятия «главная подгруппа (А-
группа)»  и  «побочная  подгруппа  (Бгруппа)»,  малые  и  большие  периоды;
соотносить  обозначения,  которые  имеются  в  таблице  «Периодическая
система  химических  элементов Д. И. Менделеева» с числовыми
характеристиками строения  атомов  химических  элементов  (состав  и  заряд
ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);

6) классифицировать  химические  элементы;  неорганические  вещества;
химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по
тепловому эффекту);

7) характеризовать  (описывать)  общие  химические  свойства  веществ
различных  классов,  подтверждая  описание  примерами  молекулярных
уравнений соответствующих химических реакций;

8) прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  качественного
состава;  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных
условиях;

9) вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ;
массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую
долю  вещества  в  растворе;  проводить  расчёты  по  уравнению  химической
реакции;

10) применять  основные операции мыслительной деятельности — анализ и
синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизацию,  классификацию,  выявление
причинноследственных связей-для изучения свойств  веществ  и химических
реакций;  естественнонаучные  методы  познания-наблюдение,  измерение,
моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);

11) следовать  правилам пользования химической посудой и лабораторным
оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с
инструкциями  по  выполнению  лабораторных  химических  опытов  по
получению  и  собиранию  газообразных  веществ  (водорода  и  кислорода),
приготовлению  растворов  с  определённой  массовой  долей  растворённого
вещества;  планировать  и  проводить  химические  эксперименты  по
распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус,
фенолфталеин, метилоранж и др.).
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9 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: хими ческий элемент,

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

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

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

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

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

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

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

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

9) раскрывать  сущность  окислительновосстановительных  реакций
посредством составления электронного баланса этих реакций;

10) прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  строения;
возможности протекания химических превращений в различных условиях;

11) вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ;
массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую
долю  вещества  в  растворе;  проводить  расчёты  по  уравнению  химической
реакции;

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

13) проводить  реакции,  подтверждающие качественный со став различных
веществ:  распознавать  опытным  путём  хлорид бромид,  иодид,  карбонат,
фосфат,  силикат,  сульфат,  ги дроксидионы, катионы аммония и ионы
изученных металлов,  присутствующие в водных растворах неорганических
веществ;

14) применять  основные операции мыслительной деятельности-анализ  и
синтез, сравнение, обобщение, систематизацию,  выявление  причинно-
следственных связей-для изучения свойств веществ  и химических реакций;
естественнонаучные  методы  познания-наблюдение,  измерение,
моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).

2.1.13.Биология
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы
и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых
системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов
человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы  экологической  культуры,
здорового образа жизни.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
• формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

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

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
• формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения

биологических систем, в том числе и организма человека;
• формирование  умений использовать информацию о современных достижениях в

области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

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

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья
и охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:
• приобретение  знаний  обучающимися  о  живой  природе,  закономерностях
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли  биологической  науки  в  практической
деятельности людей;

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

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

• воспитание биологически и экологически грамотной личности,  готовой к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне
основного общего образования. Данная программа  предусматривает  изучение
биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс -1 час в
неделю.

Планируемые результаты учебного предмета «Биология»
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8класс:
• характеризовать зоологию как биологическую науку, её раз- делы и связь

с другими науками и техникой;
• характеризовать  принципы  классификации  животных,  вид как  основную

систематическую категорию, основные систе-
матические  группы  животных  (простейшие,  кишечнополостные,  плоские,
круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К.
И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э.
Геккель) учёных в развитие наук о животных;

• применять биологические термины и понятия (в том чис- ле: зоология,
экология  животных,  этология,  палеозоология,  систематика,  царство,  тип,
отряд,  семейство,  род,  вид,  животная  клетка,  животная  ткань,  орган
животного,  системы  органов  животного,  животный  организм,  питание,
дыхание,  рост,  развитие,  кровообращение,  выделение,  опора,  движение,
размножение,  партеногенез,  раздражимость,  рефлекс,  органы  чувств,
поведение,  среда  обитания,  природное  сообщество) в соответствии с
поставленной задачей и в контексте;

• раскрывать общие признаки животных,  уровни организации  животного
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и

движение, питание и пищеварение, дыхание  и  транспорт  веществ,
выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;

• характеризовать  процессы  жизнедеятельности  животных  изучаемых
систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт
веществ, выделение, регуляцию, поведение,  рост,  развитие,
размножение;

• выявлять  причинно-следственные  связи  между  строением,
жизнедеятельностью  и  средой  обитания  животных  изучае-  мых
систематических групп;

• различать  и  описывать  животных  изучаемых  систематических  групп,
отдельные  органы  и  системы  органов  по  схемам,  моделям, муляжам,
рельефным таблицам; простейших - по изображениям;

• выявлять  признаки  классов  членистоногих  и  хордовых;  отрядов
насекомых и млекопитающих;

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

• сравнивать представителей отдельных систематических  групп
животных и делать выводы на основе сравнения;

• классифицировать животных на основании особенностей строения;
• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного

мира на Земле;
• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение

экологических факторов для животных;
• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах,  цепи

питания;
• устанавливать  взаимосвязи  животных  с  растениями,  грибами,

лишайниками и бактериями в природных сообществах;
• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности
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распространения животных по планете;
• раскрывать роль животных в природных сообществах;
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека;

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его
повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни
человека;

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;
• демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  биологии  со

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов
гуманитарного циклов, различными видами искусства;

• использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  животными,
описывать животных,  их органы и системы органов;  ставить  простейшие
биологические опыты и эксперименты;

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

• владеть  приёмами  работы с  биологической информацией:  формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4)
источников;  преобразовывать  информацию  из  одной знаковой системы в
другую;

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

9 класс:
• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,  физиологию,

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

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

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

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология,
гистология,  анатомия  человека,  физиология  человека,  гигиена,
антропология, экология человека, клетка,  ткань, орган, система органов,
питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии,
движение, выделение,  рост,  развитие,  поведение,  размножение,
раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет)  в
соответствии с поставленной задачей и в контексте;

• проводить  описание  по  внешнему  виду  (изображению),  схемам  общих
признаков  организма  человека,  уровней  его  организации:  клетки,  ткани,
органы, системы органов, организм;

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

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

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

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

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

• объяснять  нейрогуморальную  регуляцию  процессов  жизнедеятельности
организма человека;

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

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

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

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

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

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

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

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со
знаниями  предметов  естественно-научного  и  гуманитарного  циклов,
различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм
человека и процессы его жизнедеятельности;
проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их
результаты;

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

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

115



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

 Планируемые результаты учебного предмета «Биология»
8-9 классы

В результате изучения курса биологи: 
Выпускник  научится пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических  проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения
за  живыми  объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать
их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами,  теориями,  имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник  приобретет  навыки использования  научно-популярной  литературы  по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ
здорового образа жизни в быту;
-выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах  массовой
информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
-выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений,  животных,  грибов,  бактерий)  и  процессов,  характерных  для  живых
организмов;
-аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,
животных, грибов и бактерий;
-аргументировать,  приводить доказательства различий растений,  животных, грибов и
бактерий;
-осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,
бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;
-раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  различных
организмов в жизни человека;
-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
-выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде
обитания;
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-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
-устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;
-использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
-знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними;
-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
-находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и  бактерияхв  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
-основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных  царств  живой  природы,  включая  умения  формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее.
-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,
экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);
-осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе;  выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе; 
-создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,  животных,
бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
-работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
-выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и
тканей,  органов  и  систем  органов  человека)  и  процессов  жизнедеятельности,
характерных для организма человека;
-аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и  окружающей
среды, родства человека с животными;
-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
-аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер
профилактики  заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
-объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
-выявлять примеры и пояснять  проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
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-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
-сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),
процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и  др.);
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
-устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;
-использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
-описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
-объяснять  необходимость  применения  тех  или иных приемов  при  оказании первой
доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;
-находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
-ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному здоровью и здоровью других людей;
-находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
-анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека.
-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
-работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности
2.1.14. Музыка

Музыка-универсальный  антропологический  феномен,  неизменно
присутствующий  во  всех  культурах  и  цивилизациях  на  протяжении  всей
истории человечества.  Используя интонационно-выразительные средства,  она
способна  порождать  эстетические  эмоции,  разнообразные  чувства  и  мысли,
яркие  художественные  образы,  для  которых  характерны,  с  одной  стороны,
высокий уровень обобщённости,  с  другой-глубокая степень психологической
вовлечённости  личности. Эта  особенность  открывает  уникальный потенциал
для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с
самим  собой,  другими  людьми,  окружающим  миром через занятия
музыкальным искусством.
Музыка  действует  на  невербальном  уровне  и  развивает  такие  важнейшие
качества  и  свойства,  как  целостное  восприятие  мира,  интуиция,
сопереживание,  содержательная  рефлексия.  Огромное  значение  имеет
музыка  в  качестве  универсального  языка,  не  требующего  перевода,
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позволяющего  понимать  и  принимать  образ  жизни,  способ  мышления  и
мировоззрение представителей других народов и культур.
Музыка,  являясь  эффективным  способом  коммуникации,  обеспечивает
межличностное  и социальное взаимодействие  людей, в том числе является
средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие
века  и  отражённых  в  народной,  духовной  музыке,  произведениях  великих
композиторов прошлого. Особое значение приобретает

музыкальное  воспитание  в  свете  целей  и  задач  укрепления  национальной
идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией
культурного  кода,  сохраняющего в свёрнутом виде всю систему
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание,
но и наболее глубоком подсознательном- уровне.
Музыка-временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса  психических  качеств  личности  является  способность  музыки
развивать  чувство  времени,  чуткость  к  распознаванию  причинно-
следственных  связей  и  логики  развития  событий,  обогощать  индивидуаль-
ный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.
Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребёнка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,
формирует  умения  и  навыки  в  сфере  эмоционального  интеллекта,
способствует  самореализации  и  самопринятию  личности.  Таким  образом,
музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое
и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.
Примерная  рабочая  программа  разработана  с  целью  оказания  методической
помощи  учителю  музыки  в  создании  рабочей  программы  по  учебному
предмету «Музыка». Она позволит учителю:

5) реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные
подходы к формированию личностных, метапредметных  и  предметных
результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования;

6) определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии
с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17  декабря  2010  г.

№ 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой
основного общего образования (в  редакции протокола № 1/20 от  04.02.2020
Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию);
Примерной  программой  воспитания  (одобрена  решением  Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2
июня 2020 г. №2/20);

7) разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом
особенностей  конкретного  региона,  образовательного  учреждения,  класса,
используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение
учебного  времени  на  изучение определённого раздела/темы, а также
предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного
материала.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания
ребёнка,  развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер,
творческого  потенциала.  Признание  самоценности  творческого  развития

119



человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает
неприменимыми критерии утилитарности.
Основная цель реализации программы воспитание музыкальной культуры как
части  всей  духовной  культуры  обучающихся. Основным содержанием
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов,
идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира
через  переживание,  интонационно-смысловое  обобщение,  содержательный
анализ  произведений,  моделирование  художественно-творческого  процесса,
самовыражение через творчество).
В процессе  конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по
следующим направлениям:

1) становление  системы  ценностей  обучающихся,  развитие  целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание
значения  музыкального  искусства  как  универсальной  формы  невербальной
коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа
автокоммуникации;

3) формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие  внутренней
мотивации к интонационно-содержательной деятельности.

Важнейшими  задачами  изучения  предмета  «Музыка»  в  основной школе
являются:

1.Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  личный
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.

2.Осознание  социальной  функции  музыки.  Стремление  понять
закономерности развития музыкального искусства,  условия разнообразного
проявления  и  бытования  музыки в  человеческом обществе,  специфики  её
воздействия на человека.

3.Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального
искусства.  Воспитание  уважительного  отношения  к  системе  культурных
ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития
культурного многообразия.

4.Формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных
средств  музыкального  искусства.  Освоение  ключевых  элементов
музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей.

5.Развитие  общих  и  специальных  музыкальных  способно-  стей,
совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:

а)  слушание  (расширение  приёмов  и  навыков  вдумчивого,  осмысленного
восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в
связи с прослушанным музыкальным произведением);
б)  исполнение  (пение  в  различных  манерах,  составах,  стилях;  игра  на
доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на
электронных и виртуальных музыкальных инструментах);
в)  сочинение  (элементы  вокальной  и  инструментальной  импровизации,
композиции,  аранжировки,  в  том  числе  с  использованием цифровых
программных продуктов);
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,
двигательное моделирование и др.);
д)  творческие  проекты,  музыкально-театральная  деятельность (концерты,
фестивали, представления);
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного
материала и допускает вариативный подход  к  очерёдности  изучения
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модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения
содержания.
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями
(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с
образовательной  программой  начального  образования  и  непрерывность
изучения предмета  и  образовательной области  «Искусство»  на  протяжении
всего курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»;
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».

Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию,  ритм,  темп,

динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,

романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития  образов

музыкальных произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывая  суждения  об

основной  идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных  особенностях,  жанре,
исполнителях;

• понимать  значение  устного  народного  музыкального  творчества  в  развитии  общей
культуры народа;

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;

• понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  произведениях
композиторов;

• понимать  взаимосвязь  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного
музыкального творчества;

• распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры  классической  и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

• определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  и
национальных школ в западноевропейской музыке;

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
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• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;

• различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;

• называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,  баркарола,  ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных,

ударных, современных электронных;
• определять  виды  оркестров:  симфонического,  духового,  камерного,  оркестра

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
• анализировать  единство  жизненного  содержания  и  художественной  формы  в

различных музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в

творчестве различных композиторов; 
• анализировать  различные трактовки  одного  и  того же произведения,  аргументируя

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и

др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
• понимать  взаимодействие  музыки,  изобразительного  искусства  и  литературы  на

основе осознания специфики языка каждого из них;
• находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки,

изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор,  баритон,  бас) и женские (сопрано,

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять  разновидности  хоровых  коллективов  по  стилю  (манере)  исполнения:

народные, академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным

сопровождением и без сопровождения (acappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
• участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,  используя  различные

формы индивидуального и группового музицирования;
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• размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждения  об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
• проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально-эстетической

деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и

общества;
• эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,

воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить  примеры  выдающихся  (в  том  числе  современных)  отечественных  и

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи

и воспроизведения музыки;
• обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений

различных стилей и жанров;
• использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  полученные  на  занятиях,  при

составлении домашней фонотеки, видеотеки;
• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала,

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  музыкальной

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать  мелодику  знаменного  распева  –  основы  древнерусской  церковной

музыки;
• различать  формы  построения  музыки  (сонатно-симфонический  цикл,  сюита),

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения

музыкального искусства;
• различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• исполнять  свою партию в хоре в  простейших двухголосных произведениях,  в  том

числе с ориентацией на нотную запись;
• активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

2.1.15.Технология

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
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- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда;  уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта; 

- овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения творческих задач,  моделирования,  конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

- развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

- формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета
«Технология»  учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в
списке выделены курсивом).

Результаты,  заявленные  образовательной  программой «Технология»  по  блокам
содержания

Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития

Выпускник научится:
• называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

• называть   и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

• объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
обработки  ресурсов,  свойствами продуктов  современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;

• проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
• приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы

развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления обучающихся

Выпускник научится:
• следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  субъективно  нового

продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической

защищенности;
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• прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в
зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы  опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

• в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного  материального  или
информационного продукта;

• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных

продуктах;
• описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического

изображения;
• анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их  достоинства  и

недостатки в контексте заданной ситуации;
• проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  прикладных  проектов,

предполагающих:
• изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с

применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;

• модификацию материального  продукта  по технической документации и изменения
параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных  свойств  материального
продукта;

• определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его
моделирование в информационной среде (конструкторе);

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
• изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной

оболочке;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,

предполагающих:
• оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося

материального продукта (после его применения в собственной практике);
• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами

(опыта),  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов  групп  их
потребителей,  условий  производства  с  выработкой  (процессированием,  регламентацией)
технологии  производства  данного  продукта  и  ее  пилотного  применения;  разработку
инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,  согласование  с  заинтересованными
субъектами;

• разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)
технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с  заданными
свойствами;

• проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,
предполагающих:

• планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

• планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;

• разработку плана продвижения продукта;
• проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
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Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать
технологию на основе базовой технологии;

• технологизировать  свой опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  анализа  и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального

самоопределения
Выпускник научится:
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

• характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее
развития,

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,

• характеризовать группы предприятий региона проживания,
• характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного  уровня,

расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
• анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и

реализацией образовательной траектории,
• анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением

определенного  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности,

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и  деятельностью  занятых  в  них
работников,

• получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки  информации  о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования

для занятия заданных должностей;
• анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Плинируемые  результаты  обучения по предмету «Технология»:  
 8-9 классы:
По завершении учебного года обучающиеся научатся:
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
• характеризует  виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и

реализации технологического процесса;
• называет  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
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• разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«потребность»,  «конструкция»,  «механизм»,  «проект»  и  адекватно  пользуется  этими
понятиями;

• объясняет  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно  избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере
быта;

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
• осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного  конструктора  по

инструкции;
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
• осуществляет  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемы,  эскиза,

фотографии;
• конструирует модель по заданному прототипу;
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
• получил и проанализировал опыт изучения  потребностей  ближайшего  социального

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
• получил  и  проанализировал  опыт  проведения  испытания,  анализа,  модернизации

модели;
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной

ситуации:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

• получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  по
заданному алгоритму;

• получил и проанализировал  опыт изготовления  материального  продукта  на  основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов;

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту,   описывает жизненный цикл
технологии, приводя примеры;

• оперирует  понятием  «технологическая  система»  при  описании  средств
удовлетворения потребностей человека;

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе

проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;
• освоил техники обработки  материалов  (по выбору обучающегося  в  соответствии с

содержанием проектной деятельности) ;
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /

проектированию технологических систем;
• строит  модель  механизма,  состоящего  из  нескольких  простых  механизмов  по

кинематической схеме;
• получил  и  проанализировал  опыт  исследования  способов  жизнеобеспечения  и

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
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• получил  и  проанализировал  опыт  решения  задач  на  взаимодействие  со  службами
ЖКХ;

• получил  опыт  мониторинга  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли,
удовлетворяющих  произвольно  избранную  группу  потребностей  на  основе  работы  с
информационными источниками различных видов;

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

• получил  и  проанализировал  опыт  планирования  (разработки)  получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование
и  разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований
потребительских интересов. 

• называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий;

• характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания,
профессии,  обслуживающие  автоматизированные  производства,  приводит  произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

• перечисляет,  характеризует  и  распознает  устройства  для  накопления  энергии,  для
передачи энергии;

• объясняет  понятие  «машина»,  характеризует  технологические  системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

• объясняет  сущность  управления  в  технологических  системах,  характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи;

• осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования
(на выбор образовательной организации);

• конструирует  простые  системы  с  обратной  связью  на  основе  технических
конструкторов;

• следует  технологии,  в  том  числе,  в  процессе  изготовления  субъективно  нового
продукта;

• получил  и  проанализировал  опыт  разработки  проекта  освещения  выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного
станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

• получил  и  проанализировал  опыт  оптимизации  заданного  способа  (технологии)
получения  материального  продукта  (на  основании  собственной  практики  использования
этого способа).

2.1.16.Физическая культура
В своей социально-ценностной ориентации рабочая   программа сохраняет
исторически  сложившееся  предназначение дисциплины «Физическая
культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей
жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных
и  адаптивных  возможностей  систем  организма,  развития  жиз-  ненно
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важных физических качеств. Программа обеспечивает  преемственность с
Примерной рабочей программой начального  среднего общего образования,
предусматривает  возможность  активной подготовки учащихся к
выполнению нормативов  «Президентских  состязаний»  и  «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Общей  целью  школьного  образования  по  физической  культуре является
формирование разносторонне физически развитой  личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.   цель предмета «Физическая
культура»  конкретизируется и связывается  с формированием устойчивых
мотивов и потребностей школьников  в  бережном  отношении  к  своему
здоровью, целостном развитии физических,  психических и нравственных
качеств,  творческом использовании ценностей физической культуры в
организации здорового образа жизни,  регулярных занятиях двигательной
деятельностью и спортом.

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется
вектором  развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей
организма  занимающихся,  являющихся  основой  укрепления  их  здоровья,
повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным
достижением  данной  ориентации  является  приобретение  школьниками
знаний  и  умений  в  организации  самостоятельных форм занятий
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной  физической
культурой,  возможностью  познания  своих  физических  спосбностей  и  их
целенаправленного развития.

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в
содействии активной социализации школьников  на  основе  осмысления  и
понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения,
приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.
В  число  практических результатов данного направления входит
форирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии
со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной
учебной и консультативной деятельности.
Центральной идеей конструирования учебного содержания и  планируемых
результатов  образования  в  основной  школе  является  воспитание  целостной
личности  учащихся,  обеспечение  единства  в  развитии  их  физической,
психической  и  социальной  природы.  Реализация  этой  идеи  становится
возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культу-
ра»,  которое  представляется  двигательной  деятельностью  с  её  базовыми
компонентами:  информационным  (знания  о  физической  культуре),
операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-
процессуальным  (физическое  совершенствование).  В  целях  усиления
мотивационной  составляющей  учебного  предмета,  придания  ей  личностно
значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется
системой  модулей,  которые  входят  структурными  компонентами  в  раздел
«Физическое совершенствование».
 Содержание учебного предмета «Физическая культура»

8-9 класс
Знания  о  физической  культуре.  Физическая  культура  в  основной  школе:  задачи,
содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения

129



физической культуре;  организация  спортивной  работы  в  общеобразовательной
школе.
Физическая культура и здоровый образ жизни:  характеристика основных
форм занятий физической культурой, их связь  с  укреплением  здоровья,
организацией отдыха и досуга.
Исторические  сведения  об  Олимпийских  играх  Древней  Греции,
характеристика  их  содержания  и  правил  спортивной  борьбы.  Расцвет  и
завершение истории Олимпийских игр древности.
Способы самостоятельной  деятельности.  Режим дня  и  его  значение для учащихся
школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального
режима  дня;  определение  основных  индивидуальных  видов  деятельности,  их
временных диапазонов и последовательности в выполнении
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка
как показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений
в  условиях  учебной  и  бытовой  деятельности.  Способы  измерения  и
оценивания  осанки.  Составление  комплексов  физических  упражнений  с
коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.
Проведение  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  на
открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор
одежды и обуви; предупреждение травматизма.
Оценивание  состояния  организма  в  покое  и  после  физической  нагрузки  в
процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.

Составление дневника физической культуры.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная  деятельность.

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе
жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток,
дыхательной и зрительной гимнастики в процессе  учебных  занятий;
закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой.  Упражнения на
развитие  гибкости  и  подвижности  суставов;  развитие  координации;
формирование телосложения с использованием внешних отягощений.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Роль  и  значение  спортивно-
оздоровительной  деятельности  в  здоровом  образе  жизни  современного
человека.
Модуль  «Гимнастика». Кувырки  вперёд  и  назад  в  группировке;  кувырки
вперёд  ноги  «скрестно»;  кувырки  назад  из  стойки  на  лопатках  (мальчики).
Опорные  прыжки  через  гимнастического козла ноги врозь (мальчики);
опорные прыжки  на  гимнастического  козла  с  последующим спрыгиванием
(девочки).
Упражнения  на  низком  гимнастическом  бревне:  передвижуние  ходьбой  с
поворотами кругом и на 90, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком
двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на
гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и ле- вым
боком;  лазанье  разноимённым  способом  по  диагонали  и  одноимённым
способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым
боком способом «удерживая за плечи».
Модуль  «Лёгкая  атлетика». Бег  на  длинные  дистанции  с  равномерной
скоростью  передвижения  с  высокого  старта;  бег на  короткие  дистанции  с
максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом
«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание
малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди,
на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по
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кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места;
ранее разученные технические действия с мячом.
Волейбол. Прямая  нижняя  подача  мяча;  приём  и  передача  мяча двумя
руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее  разученные
технические действия с мячом.
Футбол. Удар  по  неподвижному  мячу  внутренней  стороной  стопы  с
небольшого  разбега;  остановка  катящегося  мяча  способом «наступания»;
ведение мяча «по прямой», «по кругу» и
«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).
Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и
акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов
спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль  «Спорт».  Физическая  подготовка  к  выполнению  нормативов
комплекса  ГТО с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,
видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных
видов спорта, культурно-этнических игр.
Знания  о  физической  культуре.  Возрождение  Олимпийских  игр и олимпийского
движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и
развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История
организации  и  проведения  первых  Олимпийских  игр  современности;  первые
олимпийские чемпионы.
Способы  самостоятельной  деятельности.  Ведение  дневника  физической  культуры.
Физическая  подготовка  и  её  влияние  на  развитие  систем  организма,  связь  с
укреплением здоровья;  физическая  подготовленность  как результат  физической
подготовки.
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы
определения  индивидуальной  физической  нагрузки.  Правила  проведения
измерительных процедур  по оценке  физической подготовленности.  Правила
техники  выполнения  тестовых  заданий  и  способы  регистрации  их  резуль-
татов.
Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической
подготовкой.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная  деятельность.
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и
солнечных  ванн,  купания  в  естественных  водоёмах.  Правила
техникибезопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями.
Оздоровительные  комплексы:  упражнения  для  профилактики нарушения
зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для
физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности
мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.
 Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих  и
сложно  координированных  упражнений,  стоек  и кувырков, ранее
разученных акробатических упражнений.

Комбинация  из  стилизованных  общеразвивающих  упражнений  и  сложно-
координированных  упражнений  ритмической  гимнастики,  разнообразных
движений  руками  и  ногами  с  разной амплитудой и траекторией,
танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки).
Опорные прыжки через  гимнастического  козла  с  разбега  способом  «согнув
ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).
Гимнастические  комбинации  на  низком  гимнастическом  бревне  с
использованием  стилизованных  общеразвивающих  и  сложно-
координированных  упражнений,  передвижений  шагом и  лёгким  бегом,
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поворотами  с  разнообразными  движениями рук и ног, удержанием
статических поз (девочки).
Упражнения  на  невысокой  гимнастической  перекладине:  висы; упор ноги
врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики).

Лазанье по канату в три приёма (мальчики).
Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и  последующим
ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции;
ранее разученные беговые упражнения.
Прыжковые  упражнения:  прыжок  в  высоту  с  разбега  способом
«перешагивание»;  ранее  разученные  прыжковые  упражнния в длину и
высоту; напрыгивание и спрыгивание.
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Технические действия  игрока  без  мяча:  передвижение  в  стойке
баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую
ногу; остановка двумя шагами и прыжком.
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении  мяча  в
разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в
корзину.
Правила  игры  и  игровая  деятельность  по  правилам  с  использованием
разученных технических приёмов.
Волейбол. Приём  и  передача  мяча  двумя  руками  снизу  в  разные  зоны
площадки  команды  соперника.  Правила  игры  и  игровая  деятельность  по
правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча,
его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.
Футбол. Удары  по  катящемуся  мячу  с  разбега.  Правила  игры  и  игровая
деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов
в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.
Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и
акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов
спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль  «Спорт».  Физическая  подготовка  к  выполнению  нормативов
комплекса  ГТО  с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,
видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных
видов спорта, культурно-этнических игр.
Знания о физической культуре. 
Зарождение  олимпийского  движения в дореволюционной России; роль А.Д.
Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта.
Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных
этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы.
Влияние  занятий  физической  культурой  и  спортом  на  воспитание
положительных качеств личности современного человека.
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила  техники  безопасности  и  гигиены  мест  занятий  в  процессе  выполнения
физических  упражнений  на  открытых  площадках.  Ведение  дневника по
физической культуре.
Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила
технической подготовки. Двигательные действия как основа технической
подготовки;  понятие  двигательного  умения и двигательного навыка.
Способы оценивания техники  двигательных действий и организация
процедуры оценивания.  Ошибки при разучивании техники выполнения
двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самосто-
ятельных занятиях технической подготовкой.

132



Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный
год  и  учебную  четверть.  Составление  плана  учебного  занятия  по
самостоятельной  технической  подготовке.  Способы  оценивания
оздоровительного  эффекта  занятий  физической  культурой  с  помощью
«индекса  Кетле»,  «ортостатической  пробы»,  «функциональной  пробы  со
стандартной нагрузкой».
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная  деятельность.
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее
разученных упражнений: для профилактики нарушения осанки; дыхательной и
зрительной гимнастики в режиме учебного дня.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  
Модуль  «Гимнастика». Акробатические  комбинации  из  ранее  разученных
упражнений  с  добавлением  упражнений  ритмической  гимнастики  (девочки).
Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на
голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений
в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе,
прыжках,  спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и
ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки).
Комбинация на  гимнастическом бревне  из  ранее  разученных упражнений с
добавлением  упражнений  на  статическое  и  динамическое  равновесие
(девочки).  Комбинация  на  низкой  гимнастической перекладине из ранее
разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье
по канату в два приёма (мальчики).
Модуль  «Лёгкая  атлетика». Бег  с  преодолением  препятствий  способами
«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые
упражнения  с  увеличением  скорости  передвижения  и  продолжительности
выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту
способом «перешагивание».
Метание  малого  (теннисного)  мяча  по  движущейся  (катящейся)  с  разной
скоростью мишени.
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину
двумя  руками  снизу  и  от  груди  после  ведения.  Игровая  деятельность  по
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча
и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника;
передача  мяча  через  сетку  двумя руками сверху и перевод  мяча  за  голову.
Игровая  деятельность  по  правилам  с  использованием  ранее  разученных
технических приёмов.
Футбол. Средние  и  длинные  передачи  мяча  по  прямой  и  диагонали;
тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-
за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее
разученных технических приёмов.
Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и
акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов
спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль  «Спорт».  Физическая  подготовка  к  выполнению  нормативов
комплекса  ГТО с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,
видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных
видов спорта, культурно-этнических игр.
Примерные результаты по предмету «Физическая культура».

Выпускник научится: 
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• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в
современном обществе;

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать
с  их  помощью  особенности  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,
развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять  их направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать  режим
дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости  от времени года и  погодных
условий;

• руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во
время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  использовать  занятия
физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для  организации
индивидуального отдыха и досуга,  укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;

• составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать  физические  упражнения  по их функциональной направленности,
планировать  их последовательность  и дозировку  в  процессе  самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

• тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

• выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации движений);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
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• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

• определять  признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

•  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных процедур  и
сеансов оздоровительного массажа;

• выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

2.1.19.Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в

атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов

питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при

использовании  бытовых  приборов  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов
питания;

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;

• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного

характера;
• безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  на

улице;
• безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

подъезде;
• безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

лифте;
• безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
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• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного

средства;
• классифицировать  и характеризовать  причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в

туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать)

временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  природного

характера для личности, общества и государства;
• предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций

природного характера;
• классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
• характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного

характера для личности, общества и государства;
• предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях

техногенного характера;
• классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в

случае эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и

последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,  экстремизма,

наркотизма;
• адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в

заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению
заложников;
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• классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;

• адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  в  местах  массового
скопления людей;

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение

для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего

здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
• классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в

туристических поездках; 
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
• анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  в  местах  большого

скопления людей; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья; 
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• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека; 

• классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме; 
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
• использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности.
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2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий 

Цель  развития  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования  реализуется
через установление  связи  и  взаимодействия  между  освоением  предметного  содержания
обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.

Это взаимодействие проявляется в следующем:
-предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной

основой становления УУД;
-развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

-под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и
составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные
способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;

-построение  учебного  процесса  с  учетом  реализации  цели  формирования  УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые
нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Основная цель программы: раскрыть содержание универсальных учебных действий и 
обеспечить формирование универсальных учебных действий, т.е. способов деятельности, 
применимых в рамках, как образовательных отношений, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры основного общего  образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
-  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.

В соответствии с ФГОС ООО программа формирования универсальных (обобщенных) 
учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру:

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с  содержанием  учебных
предметов;

-  характеристика  познавательных,  коммуникативных и  регулятивных  универсальных
учебных действий.

- планируемые результаты сформированности УУД.
- циклограмма мероприятий
- мониторинг программы.

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного
обучения и  развития обучающихся

Положительное влияние УУД:

- во-первых, на успешное овладение обучающимися всеми учебными предметами;
-во-вторых,  на  развитие  психологических  новообразований   подростка,

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к
самообразованию обучающегося;
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- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
-  в-четвёртых,  на  успешное  овладение  обучающимися  навыками  работы  с

развивающими сертифицированными обучающими и   цифровыми ресурсами;
-  в-пятых, на успешное овладение обучающимися сведениями об информационной

безопасности при работе с   цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в основной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития обучающихся как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

1)  предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной
основой становления УУД

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и
составляющих его  операций  позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные  способы
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных
(виртуальных)  моделей изучаемых  объектов,  сюжетов,  процессов,  что  положительно
отражается на качестве изучения учебных предметов;

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,  которые
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся  в частности: 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

В ФГОС ООО отмечается,  что содержательной и критериальной основой разработки
программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее -  УУД)
являются  планируемые  результаты  обучения.  В  стандарте  предлагается  следующая
структура этой программы:

-  описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов; 

-  характеристика  познавательных,  коммуникативных и регулятивных универсальных
действий.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

При  создании  образовательной  программы  формирования  УУД  учитывается
характеристика, которая даётся им во ФГОС ООО.

Познавательные универсальные  учебные  действия  представляют  совокупность
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и
эксперименты; измерения и др.);

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
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 работа  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и  формах,  в  том  числе
графических  (таблицы,  диаграммы,  инфограммы,  схемы),  аудио-  и  видеоформатах
(возможно на экране).

Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся  предпосылкой
формирования способности обучающегося  к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные  учебные  действия  являются  основанием  для
формирования готовности обучающегося 8-9 классов к информационному взаимодействию с
окружающим  миром:  средой  обитания,  членами  многонационального  поликультурного
общества  разного  возраста,  представителями  разных  социальных  групп,  в  том  числе
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и
даже  с  самим  собой.  Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  целесообразно
формировать  в  цифровой образовательной  среде  класса,  школы.  В соответствии  с ФГОС
ООО  коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя  группами  учебных  операций,
обеспечивающих:

1) смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;  аналитическую
текстовую деятельность с ними;

2) успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с  субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание
текстов  разного  типа:  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и  видоизменение
экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового  назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение
договариваться,  уступать,  вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций,
обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной  деятельности.  В
соответствии с ФГОС ООО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть  (прогнозировать)  трудности  и  ошибки  при  решении  данной  учебной

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной  составляющей  регулятивных  универсальных  действий  являются  операции,

определяющие  способность  обучающегося  к  волевым усилиям  в  процессе  коллективной/
 совместной деятельности,  к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению
конфликтов,  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия.

В    рабочих  программах  требования  и  планируемые  результаты  совместной
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того,
что способность  к результативной совместной деятельности строится  на двух феноменах,
участие которых обеспечивает её успешность:  1)  знание и применение коммуникативных
форм взаимодействия  (договариваться,  рассуждать,  находить  компромиссные решения),  в
том  числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия;  2)  волевые  регулятивные  умения  (подчиняться,  уступать,  объективно
оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).
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2.2.3.  Интеграция  предметных  и  метапредметных  требований  как  механизм
конструирования современного процесса образования.

 Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов
(курсов,  модулей),  то  необходимо  определение  вклада каждого  из  них в  становление
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В  этом  случае  механизмом  конструирования  образовательного  процесса  будут
следующие методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки
зрения  универсальных  действий  и  устанавливает  те  содержательные  линии,  которые  в
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по
каждому  предмету  предусматривается  включение  заданий,  выполнение  которых  требует
применения  определённого  познавательного,  коммуникативного  или  регулятивного
универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим
объектам,  типичен  при  изучении  информатики,  технологии,  а  смысловое  чтение —
прерогатива уроков русского языка и литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в
содержании  каждого  учебного  предмета.  Таким  образом,  на  первом этапе  формирования
УУД  определяются  приоритеты  учебных  курсов  для  формирования  качества
универсальности  на  данном  предметном  содержании.  На  втором этапе  подключаются
другие  предметы,  педагогический  работник  предлагает  задания,  требующие  применения
учебного  действия  или  операций  на  разном  предметном  содержании.  Третий этап
характеризуется  устойчивостью  универсального  действия,  т.  е.  использования  его
независимо  от  предметного  содержания.  У  обучающегося  начинает  формироваться
обобщённое видение учебного действия,   как свойство учебного действия сформировалась.

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение
универсальных  действий:  поисковая,  в  том  числе  с  использованием  информационного
ресурса  Интернета,  исследовательская,  творческая  деятельность,  в  том  числе  с
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя
отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом
обучения  является  образец,  предъявляемый обучающимся в  готовом виде.  В этом случае
единственная  задача  учащегося -  запомнить  образец  и  каждый  раз  вспоминать  его  при
решении учебной задачи.  В таких условиях изучения предметов универсальные действия,
требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и
контроля  своей  деятельности,  не  являются  востребованными,  так  как  использование
готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская
деятельность  развивают  способность  обучающихся   к  диалогу,  обсуждению  проблем,
разрешению  возникших  противоречий  в точках  зрения.  Поисковая  и  исследовательская
деятельность  может  осуществляться  с  использованием  информационных  банков,
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового
назначения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия. 

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов
действительности на уроках биологии, географии  организуются наблюдения в естественных
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального)
представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов,  отображающих  реальную
действительность, которую невозможно представить учащемуся в условиях образовательной
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и
пр.).  Уроки  литературы  позволяют  проводить  наблюдения  текста,  на  которых  строится
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на
экране  виртуальным  собеседником,  дают  возможность  высказывать  гипотезы,  строить
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом
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предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках
по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический  работник  применяет  систему  заданий,  формирующих
операциональный  состав  учебного  действия.  Цель  таких  заданий-создание  алгоритма
решения  учебной задачи,  выбор соответствующего  способа  действия.  Сначала эта работа
проходит  коллективно,  вместе  с  учителем,  когда  все  вместе  выстраивают  пошаговые
операции,  постепенно  дети  учатся  выполнять  их  самостоятельно.  При этом очень  важно
соблюдать  последовательность  этапов  формирования  алгоритма:  построение
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во
внешней  речи;  постепенный  переход  на  новый  уровень-построение  способа  действий  на
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и
процесс контроля: 

1) от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к  самостоятельным
аналитическим оценкам; 

2)  выполняющий  задание  осваивает  два  вида  контроля-результата  и  процесса
деятельности; 

3)  развивается  способность  корректировать  процесс  выполнения  задания,  а  также
предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При  этом  возможно  реализовать  автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок
обучающегося  и  с соответствующей  методической  поддержкой  исправления  самим
обучающимся своих ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической
работы,  такая  технология  обучения  в  рамках  совместно-распределительной  деятельности
развивает способность учащихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен
хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например,  сравнение как  универсальное  учебное  действие  состоит  из  следующих
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение
их  сходства,  тождества,  похожести;  определение  индивидуальности,  специфических  черт
объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) -
выбирать  (из  информационного  банка)  экранные  (виртуальные)  модели  изучаемых
предметов  (объектов,  явлений)  и  видоизменять  их  таким  образом,  чтобы  привести  их  к
сходству или похожести с другими.

Классификация как  универсальное  учебное  действие  включает:  анализ  свойств
объектов,  которые  подлежат  классификации;  сравнение  выделенных  свойств  с  целью их
дифференциации  на  внешние  (несущественные)  и  главные  (существенные)  свойства;
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся
можно  предложить  (в  условиях  экранного  представления  моделей  объектов)  гораздо
большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые
подлежат  классификации  (типизации),  для  сравнения  выделенных  свойств  экранных
(виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов  с  целью  их  дифференциации.  При  этом
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения
педагогом итогов работы.

Обобщение как  универсальное  учебное  действие  включает  следующие  операции:
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных
признаков  (свойств);  игнорирование  индивидуальных  и/или  особенных  свойств  каждого
предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех
анализируемых  предметов.  Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного
представления  моделей  объектов,  явлений)  гораздо  большее  их  количество,  нежели  в
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов,  явлений) и выделения их общих
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признаков.  При  этом  возможна  фиксация  деятельности  обучающегося  в  электронном
формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими  применения
одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у
обучающихся  чёткое  представление  об  их  универсальных  свойствах,  т. е.  возможность
обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в рабочих программах
В соответствии с ФГОС ООО сформированность универсальных учебных действий у

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы основного общего
образования.  Это не снимает обязанности учителя контролировать  динамику становления
всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и
ошибки.  В этом случае  полученные  результаты не  подлежат  балльной оценке,  так  как  в
соответствии  с  закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности  балльной  оценкой
(отметкой)  оценивается  результат,  а  не  процесс деятельности.  В  задачу  учителя  входит
проанализировать  вместе  с  обучающимся  его  достижения,  ошибки  и  встретившиеся
трудности,  в  любом случае  морально поддержать  его,  высказать  надежду на  дальнейшие
успехи.  При  этом  результаты  контрольно-оценочной  деятельности,  зафиксированные  в
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно  использовать  словесную  оценку:  «молодец,  стараешься,  у  тебя  обязательно
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном
действии. 

  Далее  содержание  универсальных  учебных  действий  представлено  в  разделе
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты»,
их перечень даётся на конец обучения в основной школе. Структура каждого вида УУД дана
в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия
включают  перечень  базовых  логических  действий;  базовых  исследовательских  действий;
работу  с  информацией.  Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника
учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а
также  УУД,  обеспечивающие  монологические  формы  речи  (описание,  рассуждение,
повествование).  Регулятивные  УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,
самоконтроля  и  самооценки.  Представлен  также  отдельный  раздел  «Совместная
деятельность»,  интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия,  необходимые
для успешной совместной деятельности.

С  учётом  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
образовательная  организация  может  расширить  содержание  универсальных  учебных
действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в
том  числе  в  условиях  работы  за  компьютером  или  с другими  электронными  средствами
обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы,
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.
Здесь  на  методическом  уровне  прослеживается  вклад  каждого  учебного  предмета  в
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и
дополняться  учителем  с  учётом  особенностей  контингента  обучающихся  данной
образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды.
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2.3. Рабочая программа воспитания  МБОУ «Школа № 110»
2.3.1.Пояснительная записка  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на  период  до  2025  года  (Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  от  29.05.2015  №  996-р)  и  Плана  мероприятий по  её
реализации  в  2021-2025  годах  (Распоряжение  Правительства Российской
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №
400),  Федеральных государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС)
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №
286 в ред. Приказа Минпросвещения  России  от  18.07.2022  №  569),  основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021  №  287),
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  образовательного
процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится с примерными рабочими
программами   воспитания для организаций дошкольного и среднего
профессионального образования.
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  и  организации
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией,  в том числе
советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  реализуется  в
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами
воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и  нормам
поведения, принятым в российском обществе на основе российских  базовых
конституционных  норм  и  ценностей;  историческое просвещение,   формирование
российской  культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 110»  основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов; 

-  реализация процесса  воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

-  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются
следующие: 

-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые
общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий
педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других  совместных  дел  педагогов  и  школьников  является  коллективная  разработка,
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коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их
результатов;

-  в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а
также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

-  ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель,
реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2.3.2.Целевой раздел.
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные
представители),  представители иных организаций, участвующие в реализации
образовательного  процесса  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания
обучающихся в общеобразовательной 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,  установленными в Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей  является  развитие  высоконравственной  личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

2.3.2.1.Цель  и задачи воспитания обучающихся.
 Современный  национальный идеал  личности, воспитанной  в  новой  российской

общеобразовательной  школе  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,
здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель воспитания в  общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
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3)  в  приобретении  ими соответствующего  этим ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим  важно сочетание  усилий  педагога  по  развитию  личности  ребенка  и  усилий  самого
ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются
важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:

1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования)  таким целевым приоритетом является  создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных  норм и традиций
того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета  связано с особенностями детей младшего школьного
возраста:  с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание  их  станет  базой  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников  и
накопления  ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

-  быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),
внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

-  знать  и  любить  свою Родину  –  свой  родной дом,  двор,  улицу,  город,  село,  свою
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);  

-  проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
-  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться

устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать
слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом   людям;  уважительно
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

-  быть  уверенным в  себе,  открытым и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание
важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку
облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в  открывающуюся  ему  систему
общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других  составляющих  общей
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цели  воспитания.  Приоритет-  это  то,  чему  педагогам,  работающим  со  школьниками
конкретной возрастной категории,  предстоит уделять первостепенное, но не единственное
внимание. 

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной  цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать
решение следующих основных задач:      

 
1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций;

7) организовывать для школьников  экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный

потенциал; 
10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
11) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

2.3.2.2.Направления воспитания
Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной деятельности
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС:

   -гражданское  воспитание-формирование  российской  гражданской  идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской
государственности, уважения к правам, свободам  и  обязанностям  гражданина
России, правовой и политической культуры;

   -патриотическое воспитание-воспитание любви к  родному краю, Родине, своему
народу,  уважения  к  другим  народам России;  историческое  просвещение,
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формирование  российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности;

  -духовно-нравственное  воспитание-воспитание  на  основе духовно-нравственной
культуры  народов России,  традиционных религий народов  России,  формирование
традиционных российских семейных ценностей;  воспитание честности,  доброты,
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим,
к памяти предков;

   -эстетическое воспитание-формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

   -физическое воспитание, формирование культуры здорового образа  жизни  и
эмоционального  благополучия  -  развитие физических способностей с учётом
возможностей  и  состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

  -трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном труде в
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;

   -экологическое воспитание-формирование экологической культуры, ответственного,
бережного  отношения  к  природе, окружающей  среде  на  основе  российских
традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,  восстановления
природы, окружающей среды;

   -ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с  учётом
личностных интересов и общественных потребностей.

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край,  имеющий представление о 

Родине-России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему 
народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 
народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины - России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека
в обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни   класса,   общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего  народа,

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека.
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать
помощь, выражающий неприятие поведения,  причиняющего  физический  и
моральный вред другим людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о   многообразии   языкового и культурного
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий.

Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литера- туры, родного
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и миро- вой
художественной культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе
в информационной среде.

Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие
ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное от- ношение к
результатам труда, ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности.

Экологическое  воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,
влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное
отношение  к  природе,  неприятие действий, приносящих вред природе, особенно
живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических
норм.

Ценности научного познания
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными  представлениями о природных и социальных
объектах, многообразии объектов и явлений природы,  связи  живой  и  неживой
природы, о науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования

Гражданское воспитание

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему народа
России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического
просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам Рос- сии, праздникам.

Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России,
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных
интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни
класса,   общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении,
ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой
народ, его традиции, культуру.  Проявляющий  уважение  к  историческому  и
культурному  наследию  своего  и  других  народов  России,  символам,  праздникам,
памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего
края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий достижения
нашей Родины-России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и
трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и
современности.  Принимающий  участие  в  мероприятиях  патриотической
направленности.

Духовно-нравственное воспитание

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего  народа,
ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные нормы народов России,
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,
религиозной принадлежности).

Выражающий  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и
поступки  других  людей  с  позиций  традиционных    российских    духовно-
нравственных   ценностей   и   норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих  традиционным  в  России духовно-нравственным нормам и
ценностям.
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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 наро- да, российского общества.

Эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового   искусства,
народных    традиций    и    народного    творчества в искусстве.  Проявляющий
эмоционально-чувственную    восприимчивость к разным видам   искусства,
традициям   и   творчеству   своего и других народов, понимание их влияния на
поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных
норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в
разных видах искусства, в художественном творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение  личных
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила   безопасности,
безопасного  поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,
регулярную физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда
для физического и психического здоровья.

Умеющий  осознавать  физическое  и  эмоциональное  состояние (своё  и  других
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе.

Участвующий в   решении   практических   трудовых   дел,   задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такого рода деятельность.

Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов, потребностей.
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Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей

их решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на  применение  знаний естественных и социальных наук для

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки
их возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.

Ценности научного познания
Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.
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 естественно-научной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

2.3.2.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования

Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней российской государственности, с Российским государством,
ответственность за его развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно
отстаивать суверенитет и достоинство народа России  и  Российского  государства,
сохранять и защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона
и правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  по
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий  опытом  гражданской  социально  значимой  деятельности  (в
ученическом  самоуправлении,  волонтёрском  движении,  экологических,  военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.

Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и
культурному наследию своего  и других народов России,  традициям,  праздникам,
памятникам народов, проживающих в родной стране-России.
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим  за  рубежом,
поддерживающий  их  права,  защиту  их  интересов в сохранении российской
культурной идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно- нравственным

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального,
конфессионального самоопределения.

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки, поведение и
поступки других людей с позиций традиционных

российских  духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с  осознанием
последствий  поступков,  деятельно  выражающий  непринятие  антигуманных  и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к  представителям  различных
этнических  групп,  религий народов  России,  их  национальному  достоинству  и
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех
граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межнационального,
межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в  России,  способный  вести  диалог  с
людьми  разных  национальностей, отношения к религии и религиозной
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе российских
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия
насилия в семье, ухода от родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о   ценности и значении   в
отечественной   и   мировой   культуре   языков и литературы народов России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе,  значения  нравственных 
норм,  ценностей,  традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья и здоровья других людей.

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и  отдыха,  регулярную  физическую
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активность),  стремление  к физическому  совершенствованию,  соблюдающий  и
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий  сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных  привычек
(курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков, любых форм зависимостей),
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для
физического и психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,
эмоционального,  психологического),  состояния других людей с точки зрения
безопасности, сознательного управления  своим  эмоциональным  состоянием,
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным,
природным).

Трудовое воспитание
Уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовые  и  профессиональные

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны,
трудовые достижения российского народа.

Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному социально
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в
современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,
профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.

Экологическое воспитание

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми.

Ценности научного познания

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения
науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном,
социально-экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.
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Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 
областях познания, исследовательской деятельности.

2.3.3.Содержательный раздел

2.3.3.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает

участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся,
проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  Это  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
характер  воспитания,  сводящийся  к  набору  мероприятий,  организуемых  педагогами  для
детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы :

На внешкольном уровне:
  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума. 

На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

музыкальные,  литературные и т.п.)  дела,  связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные  р  итуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей.  капустники  -
театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго
юмора,  пародий,  импровизаций  на  темы  жизни  школьников  и  учителей.  Они  создают  в
школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского,
педагогического и родительского сообществ школы.

 церемонии  награждения   школьников  и  педагогов  за  активное  участие  в  жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной  активности  детей,  развитию
позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и  воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 
 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   
 проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных  ключевых  

дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности   каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
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оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор,
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
учащимися вверенного ему класса;  работу с учителями,  преподающими в данном классе;
работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными  представителями  (Примечание:
приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если
школа в организации процесса воспитания использует потенциал классного руководства, то
в  данном  модуле  Программы  ее  разработчикам  необходимо  описать  те  виды  и  формы
деятельности, которые используются в работе именно их школы. В реализации этих видов и
форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями их воспитанников).

Работа с классным коллективом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога  и школьников,  основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,
создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя
подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом. 

157



 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа  со школьниками класса,  направленная на заполнение ими  
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в  начале  каждого  года  планируют их,  а  в  конце  года –  вместе
анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,  увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание  и  организация  работы родительских  комитетов  классов,  участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на  занятиях  школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через: 
-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную для  них  деятельность,  которая

предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

-  создание  в детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;
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-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных социально  значимых
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная  деятельность.  Курсы внеурочной  деятельности,  направленные  на

передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,
позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,
гуманитарным   проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество.     Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на
раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить
прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  общее
духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение.     Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,
развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая  деятельность  .   Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,
природе,  на развитие самостоятельности и ответственности школьников,  формирование у
них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные  на развитие
творческих  способностей  школьников,  воспитание  у  них  трудолюбия  и  уважительного
отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок»
Реализация  школьными 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;
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 применение  на  уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных  
игр,  стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 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.

 Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать  свою деятельность,
детское  самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться  (посредством
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся,  создаваемого для учета мнения

школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела,  отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и
курируемой  школьным психологом группы по  урегулированию конфликтных ситуаций  в
школе. 

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся  класса

лидеров (старост), 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;

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
 через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,

функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,
комнатными растениями и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения»
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его  правовой  основой  является  ФЗ  от
19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  "Об  общественных  объединениях"  (ст.  5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы руководящих  органов  объединения,
подотчетность выборных органов  общему сбору объединения;  ротация состава  выборных
органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность  получить  социально  значимый  опыт
гражданского поведения;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный для их личностного развития опыт 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. 

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,
планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в  него
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 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);

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой  кругозор,

получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.   На  экскурсиях,  в
экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего
труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения
рациональному  использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах  их классными руководителями и родителями школьников:  в  музей,  в  картинную
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с
распределением  среди  школьников  ролей  и  соответствующих  им  заданий,  например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших  здесь  российских  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь  исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

Модуль «Профориентация»
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника
к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа  осуществляется
через: 

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на   подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;

 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по
вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  средств

распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие  коммуникативной
культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой  самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа
реализуется  в  рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание:  приведенный
ниже  перечень  видов  и  форм  деятельности  носит  примерный  характер.  Если  школа  в
организации  процесса  воспитания  использует  потенциал  школьных  медиа,  то  в  данном
модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности,
которые используются  в  работе  именно их школы. При этом в их реализации педагогам
важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их
воспитанников):

 школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного
продвижения  ценностей  школы  и  организации  виртуальной  диалоговой  площадки,  на
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которой  детьми,  учителями  и  родителями  могли  бы  открыто  обсуждаться  значимые  для
школы вопросы;   

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него
чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,  знакомящего
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,
оборудование  во  дворе  школы  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и
приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-
рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство  школы  на  зоны
активного и тихого отдыха; 

 создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  в  вестибюле  школы  стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять
для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний, конференций и т.п.); 

 совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  логотип,  элементы  школьного
костюма  и  т.п.),  используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные
моменты  жизни  образовательной  организации  – во  время  праздников,  торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых
событий;

 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

более  эффективного достижения цели воспитания,  которое обеспечивается  согласованием
позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными
представителями  школьников  осуществляется  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности: 

На групповом уровне: 
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
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 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

На индивидуальном уровне:
 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных

ситуаций;
 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей.
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 образовательной организации  с
привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению  администрации
образовательной организации) внешних экспертов. 

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.

Основные  направления  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  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. 

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.
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2.  Общее состояние организуемой в школе  совместной деятельности школьников  и
педагогов.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является
удовлетворенность  педагогов,  детей  и  их  родителей  организуемой  в  школе  совместной
деятельностью. 

Осуществляется анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  –  их
анкетирование.

Внимание при  этом  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  является  ли
организуемая  в  школе  совместная  деятельность  школьников  и  педагогов  интересной,
событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности педагогов.
Критериями,  на  основе  которых  осуществляется  данный  анализ,  являются:  умение

педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей
профессиональной  деятельности  и  особенностями  своих  воспитанников;  соответствие
используемых  педагогами  форм  работы  с  детьми  собственным  целям  воспитания  и
особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной
с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.
Способами  получения  информации  о  воспитательной  деятельности  педагогов  могут

быть  наблюдение,  беседы  с  педагогами,  посещение  (с  согласия  педагогов)  их  занятий  с
детьми. 

Внимание заместителя  директора  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:
испытывают  ли  педагоги  затруднения  в  определении  цели  своей  воспитательной
деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной  с  детьми  деятельности;  стремятся  ли  они  к  формированию  вокруг  себя
привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их
общения  со  школьниками;  складываются  ли  у  них  доверительные  отношения  со
школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Управление воспитательным процессом.
Критерием,  на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность

реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере
воспитания:  планирования,  организации  и  мотивации  воспитательной  деятельности
педагогов.

Осуществляется анализ директором образовательной организации.
Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут

быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи
о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается  на следующих вопросах:  имеют ли педагоги
чёткое  представление  о  своих  должностных  обязанностях,  правах  и  сфере  своей
ответственности,  а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы;
создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в
сфере  воспитания;  поддерживается  ли  в  педагогическом  коллективе  доброжелательные
взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за
хорошую воспитательную работу с детьми.

Итогом самоанализа  организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому  коллективу,  и
проект направленных на это управленческих решений.
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2.3.3.2.Программа  духовно-нравственного  развития,   воспитания  и
социализация обучающихся при получении основного  общего образования в
МБОУ «Школа № 110»

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся
МБОУ ««Школа № 110» разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основании Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,    с  учетом
опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Школа № 110»

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся МБОУ «Школа № 110»

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации обучающихся
МБОУ  «Школа  №  110»  на  уровне  основного общего  образования  является  социально
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи  духовно  нравственного  развития,  воспитания  и  социализации   обучающихся
МБОУ «Школа № 110» на уровне основного общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебноигровой,  предметнопродуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  традиционных  для
народов  России,  российского  общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
стремления к нравственному совершенствованию;

 укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях,  внутренней установке личности школьника поступать  согласно
своей совести;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –
способности  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;
 формирование  основ  морали –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и  этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
 формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности

(самобытности);
 пробуждение  веры в  Россию,  в  свой народ,  чувства  личной ответственности  за

Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями  в решении общих проблем;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных

ориентаций;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,

уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,

семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями

российской семьи.
 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся
Общие  задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся  на  уровне основного общего  образования  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовнонравственного развития,  воспитания и социализации
обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных  ценностей  и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся в МБОУ «Школа № 110» осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  Отечеству;

правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
щедрость,  свобода  совести  и  вероисповедания;  вера;  традиционные  религии  и  духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности:  уважение к труду, человеку труда;  творчество и созидание;  стремление к

познанию  и  истине;  целеустремлённость  и  настойчивость;  бережливость;  трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная  деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности:  здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый  образ  жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация
общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,

демократия,  электоральная культура, безопасность,  безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и

межкультурная  коммуникация,  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку,
продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение

природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных.

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основное  содержание  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся МБОУ «Школа № 110»

Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к

своей малой родине;
 первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
 представления  о символах государства – Флаге,  Гербе России,  о  флаге  и  гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится
образовательная организация;

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших событиях

истории России и ее народов;
 уважительное  отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны,

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
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 первоначальные представления о морали,  об основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,  справедливость,  милосердие,  нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);

 первоначальные  представления  о  значении  религиозной  культуры  в  жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской
(светской)  этики,  свободе  совести  и  вероисповедания,  роли  традиционных  религий  в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других

народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам

и младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому

отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,

о ее значении для развития личности и общества;
 представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой

ценности,  необходимом  качестве  современного  человека,  условии  достижении  личного
успеха в жизни; 

 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  современного
производства,  в жизни человека и  общества,  об инновациях,  инновационном обществе,  о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;

 первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности
современного информационного пространства;

 интерес к познанию нового;
 уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям  творческих

профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;

169



 первоначальный  опыт  организации  и  реализации  учебно-исследовательских
проектов;

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.

Здоровьесберегающее воспитание      :  
 первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,

его  значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и
нравственном здоровье;

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
 первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни;

 элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,  уважение  к
спортсменам;

 отрицательное отношение к  употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

 понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных
веществ,  алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,  «гражданское

согласие»,  «социальное  партнерство»,  важности  этих  явлений  для  жизни  и  развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

 первоначальное  понимание  значений  понятий  «социальная  агрессия»,
«межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,  формирование
негативного  отношения  к  этим  явлениям,  элементарные  знания  о  возможностях
противостояния им;

 первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные  навыки  использования  информационной  среды,

телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
 первоначальные навыки культур освоения и культуросозидания, направленные на

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,

общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,

понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  моральнопсихологическое

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное,  заботливое  отношение  к  родителям,  прародителям,  сестрам  и

братьям;
 элементарные  представления  об  этике  и  психологии  семейных  отношений,

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,

развития личности, успешной учебы; 
 первоначальные  знания  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
 понимание  значимости  ответственного  отношения  к  слову  как  к  поступку,

действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные  представления  об  истории  родного  языка,  его  особенностях  и

месте в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и  формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения  экологического  компонента  в  проектной  и

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого

пространства ,когда каждый педагог, сотрудник МБОУ «Школа № 110», родители разделяют
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ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,  положенных в основу
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

- в содержании и построении уроков,
-  в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка,
-  в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности

учащихся,
-  в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом  определенной  ценности  и

смысла,
- в личном примере учителя.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования в МБОУ

«Школа  №  110»  осуществляются  согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-
участников  воспитания:  семьи,  общественных  организаций,  учреждений  дополнительного
образования, культуры  и спорта, СМИ.

Программа реализуется в МБОУ «Школа № 110» в рамках:
-урочной деятельности,
-внеурочной деятельности,
-социальных и культурных практик
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый

в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных
учебных действий: 

Гражданско-патриотическое воспитание:
-  учащиеся  получают  первоначальные  представления  о  Конституции

Российской  Федерации,  знакомятся  с  государственной  символикой –  Гербом,  Флагом
Российской Федерации,  гербом и флагом субъекта  Российской Федерации,   на  плакатах,
картинах, расположенных в классных кабинетах и коридорах МБОУ «Школа № 110»,  в
процессе бесед, чтения книг,  изучения предметов учебного плана: «Русский язык», «Родной
язык  (русский  язык)»,  «Родная  литература  (на  русском  языке)»,   «Окружающий  мир»,
«Литературное чтение»);

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями гражданина  в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий
по  историческим  и  памятным  местам  города  Ростова-на-Дону  и  Ростовской  области,
изучения предметов  учебного плана:  «Русский язык»,  «Окружающий мир»,  «Литературное
чтение», «Родной язык (русский язык)», «Родная литература (на русском языке)»;

-  знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России  в процессе
бесед,  просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, внеурочной деятельности: «Путешествие
по родному краю», «Я-гражданин  России»);

-  знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением  государственных  праздников   в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных государственным праздникам;

-  знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской направленности  в процессе  участия в деятельности детских общественных
объединений МБОУ «Школа № 110»;

-  участвуют в просмотре учебных фильмов,  отрывков из художественных фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении   конкурсов  и  спортивных  соревнований,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими;

-  получают  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми  –  представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их
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культур  и  образа  жизни   в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национальнокультурных праздников;

-  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма;

-  принимают  посильное  участие  в   программах  и  мероприятиях  по  поддержке
ветеранов войны;

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны  в рамках
деятельности  музейной  комнаты  в  МБОУ  «Школа  №  110»,  деятельности  детского
общественного объединения «Юнармия»);

-  участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание:
-  учащиеся  получают  первоначальные  представления  о  базовых  ценностях

отечественной  культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских  народов   в
процессе  изучения  учебных   предметов,  бесед,  экскурсий,    участия  в  творческой
деятельности,  такой,  как  театральные постановки,  литературно  музыкальные  композиции,
художественные  выставки  и других  мероприятий,  отражающих  культурные  и  духовные
традиции народов России;

- участвуют в проведении  внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально нравственного поведения,  позволяющих обучающимся
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

-  знакомятся  с  основными  правилами  поведения  в  МБОУ  «Школа  №  110»,
общественных  местах   в  процессе  бесед,  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей;

-  усваивают  первоначальный  опыт  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса  и  в  МБОУ  «Школа  №  110»  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются
дружной игре,  взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт
совместной деятельности;

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-  получают  первоначальные  представления  о  роли труда  и  значении  творчества  в

жизни  человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий;

-  получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний,  об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных  мероприятий,  выполнения  учебно-исследовательских  проектов  в  урочной
деятельности;

-  знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  в  ходе  экскурсий  на
производственные  предприятия,  встреч  с  представителями  разных  профессий,  изучения
учебных предметов;

-  знакомятся  с  профессиями  своих  родителей  (законных  представителей)  и
прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций  «Профессии  в  моей
семье»;

-  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебнотрудовой  деятельности   в  ходе
проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники,  ярмарки,  конкурсы  и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
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-  приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой  инициативы  в
учебном труде;

-  осваивают  навыки  творческого  применения  знаний,  полученных  при  изучении
учебных предметов на практике в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов, во внеурочной деятельности;

-  приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  МБОУ  «Школа  №  110» и  взаимодействующих  с  ней  организаций
дополнительного образования: Центр детского творчества, клуб «Юных летчиков» (занятие
народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,    трудовые  акции,   как  в
учебное, так и в каникулярное время);

- приобретают умения и навыки самообслуживания в МБОУ «Школа № 110» и дома;
-  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  МБОУ  «Школа  №  110»,

знакомятся  с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;

- участвуют в создании  школьного музея , в сборе экспонатов для него.
Интеллектуальное воспитание:
- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и

творчества  в  жизни  человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и
проведения  внеурочных  мероприятий  в  рамках  внеурочной  деятельности  «Умники  и
умницы», «Светофор», «Веселая  математика», «Мир шахмат» и др.;

-  получают  элементарные  представления  о  возможностях  интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения предметных
недель, олимпиад и конкурсов;

-  получают  первоначальные  представления  об  образовании  и  интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

-  активно участвуют в олимпиадах, конкурсах,   интеллектуальных играх,  кружков и
центров интеллектуальной направленности и т. д.;

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов в урочной и внеурочной деятельности;

-  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности  в
ходе  проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр
интеллектуальной деятельности;

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях  интеллектуальной  деятельности,  знакомятся  с  этикой  научной  работы  в
процессе  учебной  и  внеурочной  деятельности,  выполнения  учебно-исследовательских
проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:
-  получают  первоначальные  представления  о здоровье  человека  как  абсолютной

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном  здоровье, о  природных  возможностях  организма  человека,  о  неразрывной
связи  здоровья  человека  с  его  образом  жизни  в  процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности.  

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни  в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений,  «Здоровым быть модно!», проектной деятельности;

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
-  получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения,  рекламы на здоровье человека  в рамках бесед с педагогами,   психологами,
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медицинскими  работниками,  родителями,  в  том  числе  к  аддиктивным  проявлениям
различного  рода  -  наркозависимость,  игромания,  табакокурение,  интернет-зависимость,
алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;

-  получают  элементарные  знания  и  умения  противостоять  негативному  влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет»)  в
ходе  дискуссий,  тренингов,  реализации  превентивной  программы  «Все  цвета,  кроме
черного»,  обсуждения видеосюжетов и др.);

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм  асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на  здоровье
человека (лекции,  встречи с медицинскими работниками МБУЗ «Детская поликлиника №
18»,  сотрудниками  правоохранительных  органов  –  ОП  №  5,  детскими  психологами,
проведение дней здоровья, олимпиад, малых олимпийских игр, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по  направлениям:  здоровье,  здоровый  образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,
выдающиеся спортсмены;

-  регулярно занимаются  физической культурой и спортом (в  спортивных секциях  и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-  получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для
жизни и развития человека,  сохранения мира в семье, обществе,  государстве в процессе
изучения  учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и  общешкольных
мероприятий: «Выборы», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;

-  приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;

-  приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога
в  процессе  посильного  участия  в  деятельности  детско-юношеских  организаций (детское
общественное объединение «Солнечный город», «Казачий класс»);

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и МБОУ «Школа № 110» в ходе
выполнения ролевых проектов;

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы  класса,  МБОУ  «Школа  №  110»,  прилегающей  к  МБОУ  «Школа  №  110»
территории;

-  приобретают  первичные  навыки использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,
дистанционных проектов,  интерактивного  общения со  сверстниками из других регионов
России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-  получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных

ценностях  культур народов России  в  ходе изучения    учебных дисциплин,  посредством
встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные
производства  (ЗАО «Аксинья-  Семикаракорская  керамика),  к  памятникам  зодчества  и  на
объекты  современной  архитектуры  (города  Ростовской  области,  город  Ростов-на-Дону),
ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими  произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;
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-  знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами  в ходе внеурочной
деятельности  («Путешествие  по  родному  краю»),  в  системе  экскурсионнокраеведческой
деятельности,  внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры
вблизи МБОУ «Школа № 110», посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей
народного творчества, тематических выставок;

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве МБОУ «Школа № 110» и дома, сельском и
городском  ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду;
разучивают  стихотворения,  знакомятся  с  картинами,  участвуют  в  просмотре  учебных
фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;

-  осваивают  навыки  видеть  прекрасное  в  поведении,  отношениях  и  труде  людей,
развивают  умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое  и  хорошее,
созидательное и разрушительное (участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,
«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.; 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  (на  уроках
художественного труда, творческих  кружков и творческих объединений в МБОУ «Школа №
110»,  в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.;

-  участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности,  реализации  культурнодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной культуры с последующим представлением в МБОУ «Школа № 110» своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

-  получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
душевного состояния человека;

- участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
-  получают  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  России,  об

институтах  гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном
согласии в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.;

-  получают  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам
жизни в МБОУ «Школа № 110» в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках
участия в Совете МБОУ «Школа № 110»);

-  получают элементарный опыт ответственного социального поведения,  реализации
прав гражданина  в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских объединений,
посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-
юношескими организациями;

-  получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
органах  самоуправления  в  МБОУ  «Школа  №  110»  (решают  вопросы,  связанные  с
поддержанием  порядка,  дежурства  и  работы  в  МБОУ  «Школа  №  110»,  дисциплины,
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства МБОУ «Школа № 110»;
контролируют выполнение основных прав и обязанностей;  обеспечивают защиту  прав на
всех уровнях управления обучающихся и т. д.);

-  получают  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о
девиантном  и  делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных
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молодежных  субкультур   в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями  органов  государственной  власти,  общественными  деятелями,
специалистами и др.;

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в МБОУ
«Школа  №  110»,  семье,  на  улице,  общественных  местах  (в  процессе  изучения  учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности,
участия в деятельности   юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,  общественными
деятелями и др.;

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье  в процессе
бесед,  тематических  классных  часов,  проведения   семейных  праздников,  выполнения  и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.;

-  расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье   в  процессе  проведения
открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  творческих  проектов,  проведения    мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями;

-  участвуют  в   программах  и  проектах  МБОУ  «Школа  №  110»,  направленных  на
повышение  авторитета  семейных  отношений,  на  развитие  диалога  поколений  (в  рамках
проведения  дней  семьи,  дней  национально-культурных  традиций  семей  обучающихся,
детско-родительских   спортивных и культурных мероприятий в МБОУ «Школа № 110»,
совместного благоустройства   территорий МБОУ «Школа № 110» и др.). 

Формирование коммуникативной культуры:
-  получают  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, МБОУ «Школа № 110», семье, со сверстниками, старшими и младшими  в
процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  со
специалистами и др.;

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности  в
процессе  изучения  учебных  предметов,  участия  в  деятельности   кружков,  презентации
выполненных проектов и др.);

- получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о
современных технологиях коммуникации  в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др. ;

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире  в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов;

-  осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками – представителями разных народов,  знакомятся  с  особенностями их языка,
культуры  и  образа  жизни   в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национально-культурных праздников и др. 

Экологическое воспитание:
-  усваивают  элементарные  представления  об  этнокультурных  ценностях,  о

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения
к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах  экологической  этики,  об
экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  ходе  изучения  учебных
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.;
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-  получают  первоначальный  опыт  эмоционально  чувственного  непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе  в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др. ;

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические
акции,    высадка  растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от
мусора,  подкормка  птиц,  участие  в  деятельности  детского  общественного  объединения
экологической направленности «Надежда»);

- при поддержке обучающиеся усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия
с  природой:  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  расширяют  опыт
общения  с  природой,  заботятся о животных и растениях,  участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в МБОУ «Школа № 110», дома, в
природной  и  городской  среде  (выбрасывать  мусор  в  специально  отведенных  местах,
экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся в  МБОУ «Школа № 110»

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся в МБОУ «Школа № 110» связана с  необходимостью  выработки единой
стратегии  взаимодействия  всех  участников  образовательной
деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
научно-методологический  (уровень  согласованного  единства  базовых  педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
программно-методический  (уровень  разработки  системного  комплекса  воспитательных
программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,  интеграции  ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
организационно-практический  (уровень  преемственности  практического  опыта  и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей)

Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух  принципов
структурного  взаимодействия:  иерархического  (соподчиненность  уровней  взаимодействия
субъектов  образовательного  пространства,  при  наличии  единства  содержания  и
многообразие  форм  и  методов  воспитательной  работы)  и  сетевого  (каждый  участник
образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать  (концентрировать
вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,  конвертируя  творческий
потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты).

Принципы  и  особенности  организации  воспитания  и  социализации  младших
школьников.

Принцип ориентации на идеал      .       Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада  жизни  в  МБОУ  «Школа  №  110»,  придают  ему  нравственные  измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.

Аксиологический принцип      .       Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое
содержание обучения,  общения,  деятельности может стать содержанием  воспитания,  если
оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.

Принцип амплификации   – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней   возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических  новообразований,  возникающих  на  определенной  возрастной  стадии
детства  для  всего  последующего  развития  личности.  Организация  воспитания  и

178



социализации  в  соответствии  с  принципом  амплификации  проявляется  в  том,  что
младшему  школьнику  со  стороны  образовательной  организации  и  семьи,  как  основных
социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной
активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип  следования  нравственному  примеру. Содержание  учебного  процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,
продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность  следования  идеалу  в  жизни.  Особое
значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации      ).       Идентификация –  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  этом
возрасте  выражена ориентация  на  персонифицированные идеалы – яркие,  эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе  человека),  неразрывно связанные с той ситуацией,  в которой они себя проявили.
Персонифицированные  идеалы  являются  действенным  средством  нравственного
воспитания ребенка.

Принцип  диалогического  общен      ия.       В  формировании  ценностных  отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания  .   Младший школьник включен в различные
виды социальной,  информационной,  коммуникативной активности,  в содержании которых
присутствуют разные,  нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность  различных  субъектов  духовнонравственного  развития,  воспитания  и
социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть   согласована на
основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели,
задач  и  ценностей  программы  осуществляется  педагогическими  работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.

Принцип  системно  деятельностной  организации  воспи  тания      .             Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое  всем
укладом  жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:

общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической  литературы,  публикаций,  радио и  телепередач,  отражающих

современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем

должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,  отражающие
многонациональный характер российского народа.
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Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада  в  жизни
МБОУ «Школа № 110». 

Реализация  программы  духовно-нравственного  развития,   воспитания  и
социализации обучающихся в ходе урочной деятельности.

Ведущую  роль  в  реализации  программы  играет  образовательный  процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ  и программы  формирования
универсальных учебных действий на базе следующих УМК: «Перспектива»

Данные  УМК  предлагают  массу  возможностей  для  достижения  поставленных  в
программе  целей,  благодаря  реализации  в  них  принципов  гуманизма,  историзма,
коммуникативности  и  принципа  творческой  активности.  Данные  УМК  разработаны  на
основе  системно-деятельностного  подхода,  позволяющего  ориентировать  педагога  на
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников, что
соответствует требованиям ФГОС начального общего образования.

Достижению  указанных  результатов  способствует  тематическое  единство  всех
предметных линий комплектов, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»  :   важно, чтобы обучение способствовало построению образа
«Я»,  которое  включает  в  себя  самопознание,  саморазвитие  и  самооценку,  формирование
гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных
ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»  :   ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и
обо  всем.  Главная  задача  -  сохранить  этот  интерес  и  при  этом  научить  ребенка
самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца,
оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»  :   процесс обучения невозможен без общения. Процесс
обучения  строится  как  совершенствование  субъект-субъектного  и  субъект-объектного
общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать
и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить
необходимые  источники  знаний  учить  получать  информацию  из  различных  источников,
анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В  здоровом  теле  здоровый  дух!»  :   УМК обучают  сохранить  здоровье  учеников  в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье –
это  не  только  физическая,  но  и  духовная  ценность.  В  этой  связи,  в  понятие  здоровье
включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные
ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,
об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Средствами всех учебных предметов, посредством всех используемых УМК в МБОУ
«Школа № 110» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их  национальным  культурам,
самобытным обычаям и традициям,  к государственным символам Российской Федерации.
Учащиеся знакомятся  с  образцами служения Отечеству,  постигают причастность  каждого
человека,  каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для
благополучия  и  процветания  Родины,  чтобы  уже  в  этом  возрасте  почувствовать  себя
гражданами великой страны. 

Значительную  часть  содержания  учебников  всех  используемых  УМК  составляют
доноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение. Учитывая особенности образовательных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших
школьников в МБОУ «Школа № 110», создаются условия для развития у ребенка интереса,
переходящего  в  потребность  к  познанию,  изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В  этой  связи  важное  место  в  образовательном  процессе  занимает  учебный  курс
«Основы религиозных  культур  и  светской  этики».  Он органично  интегрирован  со  всеми
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системами  используемых  в  МБОУ  «Школа  №  110»  учебников  (Система  развивающего
обучения  «Перспектива»)  для  решения  задачи  формирования  у  младших  школьников
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу
с представителями других культур и мировоззрений. 

Воспитательная среда (инфраструктура) начального общего образования МБОУ
«Школа № 110» включает      в себя   следующие компоненты:  

1 Внеурочная деятельность
2 Деятельность системы дополнительного образования
3 Деятельность детских общественных объединений  
4 Воспитательная работа в рамках классного руководства
5 Деятельность музея
6 Система традиционных мероприятий КТД

Создание  среды,  пространства  духовно-нравственного  воспитания  и  развития
учащихся  в  МБОУ  «Школа  №  110»  является  важнейшей  задачей  деятельности  МБОУ
«Школа  №  110».  Именно  в  этом  пространстве  декларируются,  осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В МБОУ «Школа № 110»  организованы условия, позволяющие учащимся: 
-  изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции,
достижения учащихся и педагогов МБОУ «Школа № 110»; связи МБОУ «Школа № 110» с
социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематически  оформленные  рекреации,  используемые  в  воспитательном  процессе);
эстетические  ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в  архитектурном  и  предметном
пространстве  МБОУ «Школа  № 110»;  ценности  здорового  образа  жизни  (рекреации  для
организации игр на переменах, специально оборудованная спортивная и игровая площадки
на  пришкольном  участке;  наличие  специально  оборудованного  спортивного  и  актового
залов); 

-  демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и  внеурочной
деятельности (музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне). 

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября - День Знаний
Праздник посвящения в ученики

Октябрь День пожилого человека
Ноябрь День народного единства
Декабрь Новогодний карнавал
Январь Праздник детского кино
Февраль День защитника Отечества «Рыцарский турнир»

Масленица
Март Праздник прощания с Букварем 

Праздник мам и бабушек
Апрель День птиц

День космонавтики
Май Праздник славянской письменности и культуры

До свидания, «Школа № 110»! Здравствуй, лето!

Сам  по  себе  рассмотренный  уклад  школьной  жизни   формален.  Придает  ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
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Обучающийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Для  него  слова  учителя,
поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение.  Именно  педагог  не  только
словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые
представления  ребенка  о  справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях
между  людьми.  Характер  отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания учащихся.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии
и воспитании личности.

В соответствии с этим организация пространства в МБОУ «Школа № 110» наполнена
множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в
отечественной и мировой истории,  истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и  различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся МБОУ «Школа № 110»

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема:
- учителями (классным руководителем), 
- младшими школьниками, 
- родителями.
Однако,  при  любой  схеме  обязательным  условием  достижения  общественных  и

педагогических  результатов  является  личностная  значимость  для  участников  деятельности
социальной  проблемы,  улучшения  окружающей  действительности.  В  социально  значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется  их стремление к участию в жизни
школы,  культурно-территориального  сообщества,  общества,  к  удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности,  независимости,  самостоятельности,
проявлению  своего  личностного  достоинства,  «чувства  взрослости»,  личностного
самоопределения.

Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества. 

В МБОУ «Школа № 110» организовано волонтерское движение, включающее в себя
разновозрастных  участников,  объединенных  общим  стремление  к  преобразованию
окружающей действительности.

 Важным  элементом  культуры  общения  разновозрастной  группы  добровольцев
является  совокупность  взглядов  и  идей  о  преобразовании  окружающего  мира.  Деловые
отношения  построены  на  идейном  авторитете  лидеров,  тех,  кто  отражает,  выражает  и
защищает идейные ценности группы.

Волонтерское  движение  младших  школьников  в  МБОУ  «Школа  №  110»  носит
название «Время добра».

 Наиболее  используемым  методом  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов.  В рамках названного метода используется  такая  форма
организации социально значимой деятельности как  «презентация социального проекта». 

В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников в МБОУ «Школа № 110» используются  такие формы как проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций.

Описание  форм  и  методов  формирования  у  обучающихся  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Воспитание  физической  культуры,  формирование  ценностного  отношения  к
здоровью и здоровому образу жизни.
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Физическое  воспитание  младших  школьников,  процесс  формирования  у  них
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора
в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:

-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах  деятельности  организма,  различных  оздоровительных  системах  и  системах
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

-  предоставление  младшим  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
-  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий

физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры
ближайшего социума;

-  включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую  деятельность  и
пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  детско-родительских  и  семейных
соревнований;

-  организация  сетевого  партнерства  учреждений здравоохранения,  спорта,  туризма,
общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, посвященные здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
-  разработка учащимися,  в процессе выполнения социальных проектов,  памяток и

информационных  листовок  о  нормативно-правовом  обеспечении  права  граждан  на
сохранение здоровья,  о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной
системе медицинского страхования;

-  выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической
культуры, заботы о собственном здоровье,  об истории международного и  отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей.
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,

созидательной экологической позиции. 
Развитие  содержания  экологического  воспитания  на  уровне  начального  общего

образования  предполагает  формирование  у  младших  школьников  эмоционально-
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.

Формы и методы  формирования у младших школьников экологической культуры
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

-  исследование  природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн  и  загадок  окружающего  мира  с  целью использования  открытых  явлений  для  блага
человечества  (исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-
познавательные игры и т. д.); 

-  преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  животными
(выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,  презентации
домашних растений, цветов и т. д.);

-  художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
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работ  младших  школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  природных
объектов с эстетическими целями);

-  занятия  туризмом  –  изменение  себя  в  ходе  преодоления  природных  условий  в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

-  общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить
психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы–презентации  о  домашних
животных);

-  природоохранная  деятельность  (экологические  акции,  природоохранные  флэш-
мобы). 

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  содействовать
профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия  по обучению младших школьников правилам безопасного поведения
на дорогах:

–  «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка
безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми учащиеся  идут  в  школу   и  из  МБОУ
«Школа  №  110»,  разработка  рекомендаций  для  родителей,  обучающихся,  полиции  по
прокладке безопасных маршрутов);

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Пешеходу (зима)», «Пешеходу (весна)» и т. д.;
– тестирование по правилам дорожного движения.

Планируемые результаты духовнонравственного развития
Каждое из основных направлений, воспитания и социализации обучающихся должно

обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и
общественного  действия  в  контексте  становления  российской  культурной  и  гражданской
идентичности, самосознания гражданина России.

В  результате  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

-  воспитательных  результатов –  тех  духовнонравственных  приобретений,  которые
получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

-  эффекта  –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т. д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта-развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и т. д.-становится  возможным  благодаря
деятельности  педагога,  других субъектов  духовнонравственного  воспитания  (семьи,  друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и т. п.),  а  также  собственным  усилиям
обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения  в  обществе  и т. п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной  и внеурочной деятельности)
как  значимыми для  него  носителями  положительного  социального  знания  и  повседневного
опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
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социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  МБОУ
«Школа № 110»,  т. е. в защищенной среде,  в которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).

Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного общественного действия,  формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном  действии человек
действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

-  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

-  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

-  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся –  формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых
национальных ценностей,  развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должны  быть
предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  воспитательные
результаты.

Критерии и показатели эффективности деятельности  МБОУ «Школа № 110» по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся

Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания
и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации  обучающихся  в  отдельных  классах  и  в  МБОУ «Школа  № 110»   в  целом.
Организация  исследования  требует  совместных  усилий  административного  и  психолого-
педагогического  коллектива,  предполагает  фиксацию  основных  результатов  развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа  мониторинга  включает   в  себя  следующие  направления  (блоки
исследования):

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  по  основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
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Блок  2. Исследование целостной  развивающей  образовательной  среды  в  МБОУ
«Школа № 110» (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание  благоприятных  условий  и  системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).

Блок  3. Исследование  взаимодействия  МБОУ  «Школа  №  110»  с  семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей)
с  возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы  воспитания  и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).

 В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-педагогического
исследования  и  внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных
самостоятельных эмпирических  методов,  направленных на  оценку  эффективности  работы
МБОУ «Школа № 110» по воспитанию обучающихся.

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих  методов:  тестирование  (метод  тестов),  проективные  методы,  опрос
(анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и
узкоспециальное)  и эксперимент,  педагогическое проектирование (моделирование),  анализ
педагогической деятельности (плана воспитательной работы).

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности.  В
рамках исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы
воспитания  и  социализации  обучающихся;  составление  годового  плана  воспитательной
работы.

Этап  2. Формирующий  этап  исследования  (в  течении  всего  учебного
года)предполагает  реализацию  основных  направлений  программы  воспитания  и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.

Этап  3. Интерпретационный  этап  исследования  (окончание  учебного
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований
после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики развития  младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.

Основные  результаты  духовно-нравстенного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются  в  МБОУ ««Школа  № 110» в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых
ведущими  методами  будут:  экспертные  суждения  (родителей  (законных  представителей),
партнеров  МБОУ «Школа  № 110»),  анонимные  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не
оценивать)  ценностную  сферу  личности,  различные  тестовые  инструменты,  созданные  с
учетом возраста, самооценочные суждения детей.

Форма оценки Объект оценки Периодичность
Анкетирование  «Удовлетворенность
реализацией  ООП  НОО  (раздел  «Программа
духовно-нравственного  развития
обучающихся»)

Родители Май  каждого
учебного года

Опрос  «Удовлетворенность  деятельностью
системы дополнительного образования

Родители Апрель  каждого
учебного года

Обсуждение  хода  и  результатов  реализации
программы на заседаниях малых педагогических
советов

Отдельные
направления
программы

Один раз в год
Январь

Обсуждение  хода  и  результатов  реализации
программы  на  заседаниях  методического

Отдельные
направления

Один раз в год
Декабрь
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объединения программы
Обсуждение  хода  и  результатов  реализации
программы  на  заседаниях  Совета  МБОУ
«Школа № 110»

Отдельные
направления
программы

Один раз в два года
по  графику  работы
Совета  МБОУ
«Школа № 110»

Анализ реализации Программы В  процессе
урочной
деятельности

Один  раз  в  год  по
графику

Анализ реализации Программы В  процессе
внеурочной
деятельности

Один  раз  в  год  по
графику

Анализ реализации Программы В  системе
дополнительного
образования

Один  раз  в  год  по
графику

Диагностика  отдельных  личностных
результатов

Учащиеся По  плану  работы
психолого-
педагогической
службы

В качестве  критериев,  по  которым изучается  динамика процесса  воспитания  и
социализации обучающихся, выделены:

1. Положительная  динамика-увеличение  положительных  значений  выделенных
показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(начало учебного года).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольном
этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  исследуемых  показателей  у
обучающихся,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях
общепринятым  моральным  нормам,  устойчивость  показателей  может  являться  одной  из
характеристик  положительной  динамики  развития  младших  школьников  и  показателем
эффективности  реализации  образовательной  организацией  программы  воспитания  и
социализации обучающихся.

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
– систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

гармоничное  развитие  обучающегося  и  успешную  реализацию  задач  начального  общего
образования. 

Полученные и  зафиксированные результаты  исследования  могут  быть  включены в
портфель достижений младших школьников.

Результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности  личностного  развития
обучающихся  не подлежат итоговой оценке качества  освоения основной образовательной
программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся,
в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой  МБОУ  «Школа  №  110»   программы
воспитания  и  социализации,  осуществляется  в  ходе  мониторинговых  исследований,
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полностью  отвечающих  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и
конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения  возможностей  реализации программы воспитания  и  социализации
обучающихся  (проведение  развивающих  программ,  тренингов  для  детей,  родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности  воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  могут  быть
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью
в  сфере  психологической  диагностики  и  развития  личности  в  детском  и  подростковом
возрасте.

2.3.3.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования
у  обучающихся  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка. 

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,
безопасность  человека  и  государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и
готовности  обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать
предусмотрительно,  осознанно  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении  начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят

к дальнейшему ухудшению здоровья детей  и  подростков  от  первого к  последнему году
обучения;

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым между  начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов  в  здоровье  детей и
подростков и всего населения страны в целом;

– особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими
заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного  образа  жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка  в  образовательной организации,  развивающая  способность  понимать  своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.

Однако  только  знание  основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной
жизни ребёнка в семье и образовательной организации.
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При  выборе  стратегии  реализации  настоящей  программы  учитываются
психологические  и  психофизиологические  характеристики  детей  младшего  школьного
возраста, опора на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы   МБОУ  «Школа  №  110»,
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации
всей жизни  МБОУ «Школа № 110», включая её инфраструктуру, создание благоприятного
психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,
эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним  из  компонентов  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к
совместной  работе  с  детьми,  к  разработке  программы  школы  по  охране  здоровья
обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на
основе  научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.

Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение,  укрепление  физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:
– сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

– дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  причинах
возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление  о рациональной организации режима дня,  учёбы и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

– обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения;
– научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
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Основные направления программы
На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  деятельности

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-
познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 

Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  ситуации
игрового и учебного типа. 

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни    организована  по
следующим направлениям:

– создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры  в
МБОУ «Школа № 110»;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурнооздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы МБОУ «Школа № 110» по реализации программы
 Работа   МБОУ  «Школа  №  110»  по  реализации  программы  формирования

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап - анализ состояния и планирование работы  по данному направлению, в

том числе по:
– организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального
питания и профилактике вредных привычек;

– организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской работы   с обучающимися и родителями (законными представителями);

– выделению приоритетов в работе МБОУ «Школа № 110»  с  учётом результатов
проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей  обучающихся  при  получении
начального общего образования.

Второй этап - организация просветительской,  учебновоспитательной и методической
работы в МБОУ «Школа № 110»  по данному направлению.

1. Просветительская,  учебновоспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

– внедрение  в  систему  работы  МБОУ  «Школа  №  110»  дополнительных
образовательных  курсов,  которые  направлены на формирование экологической культуры
обучающихся,  ценности  здоровья и  здорового  образа  жизни  и  могут  реализовываться  во
внеурочной  деятельности  либо  включаться  в  учебный  процесс  (курс  внеурочной
деятельности «Растем здоровыми и сильными»),

– лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
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– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических  троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового
образа жизни.

2. Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и
родителями  (законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации
работников МБОУ ««Школа  № 110»  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

– проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;

– привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей
(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры  МБОУ
«Школа № 110» включает:

– соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений   экологическим
требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагается  на

администрацию МБОУ «Школа № 110».
Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,  направленная  на

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и

внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

– использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование  методик,  прошедших
апробацию);

– введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем
специалистов;

– строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

– индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям;

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  вне  урочной  деятельности:  
ролевые  игры,  проблемно  ценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,
социально творческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности  ,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская  работа во время прогулок,  в музее,  деятельность классной   газеты по
проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты,  дискуссионный  клуб,  ролевые
ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация  физкультурнооздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,
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сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья,
включает:

– полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

– рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

– организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

– регулярное  проведение  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  дополнительных  образовательных курсов,направленных на  повышение
уровня  знаний  и  практических  умений обучающихся  в  области  экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение  в  систему  работы   дополнительных  образовательных  курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в
учебный процесс;

– организацию   кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
– проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,

конкурсов, праздников и т. п.
Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на

формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
предусматривает  разные  формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые
образовательные  дисциплины,  факультативные  занятия,  занятия  в  кружках,  проведение
досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  экскурсий,  организацию
тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции,  семинары,  консультации,  курсы по различным вопросам роста  и  развития

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и
т. п.;

– организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных   соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по
профилактике вредных привычек и т. п.
Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  МБОУ  «Школа  №  110»  по
направлениям  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Мониторинг реализации Программы включает:
–  аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в МБОУ «Школа № 110» и вне ее, в том
числе на транспорте;

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

– отслеживание  динамики  травматизма  в  МБОУ  «Школа  №  110»,  в  том  числе
дорожнотранспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт   обобщённых

данных о сформированности  у  обучающихся  представлений об экологической культуре,
здоровом и безопасном образе жизни.
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Можно  выделить  следующие  критерии  эффективной  реализации  Программы
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся:

– отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  МБОУ  «Школа  №  110»  со  стороны
органов  контроля  и  надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
представителей) и обучающихся,  что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;

– повышение  уровня  культуры межличностного  общения  обучающихся  и  уровня
эмпатии друг к другу;

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья обучающихся;
– положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности

обучающихся, анкет для родителей (законных представителей).
2.4.Программа коррекционной работы  
Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным

компонентом  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Школа  №  110».  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.

Основываясь на современных исследованиях в области психологии и коррекционной
педагогики,  контингент  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  можно
разделить на несколько групп:

1 группа Часто  болеющие  лети  с  ослабленным  здоровьем  и  дети  с  установленными
хроническими  (соматическими)  заболеваниями,  не  имеющие  грубых  дефектов
психического и физического развития

2 группа Так называемые «социально запущенные» дети и дети с задержкой психического
развития психогенного и конституционального происхождения

3 группа Дети, имеющие диагноз установленный психо-медико педагогической комиссией
и прописанный в справке установленного образца

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с  ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной  программой  (в  соответствии  с
рекомендациями  ППК),  а  для  инвалидов-индивидуальной  программой  реабилитации
инвалида.  Адаптированная  образовательная  программа-образовательная  программа,
адаптированная  для  обучения  лиц  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

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. 

Каждая из  групп детей с ОВЗ имеет свои особые образовательные потребности:
Часто  болеющие  лети  с  ослабленным
здоровьем  и  дети  с  установленными
хроническими  (соматическими)
заболеваниями, не имеющие грубых дефектов
психического и физического развития

Особые  образовательные  потребности
выражаются:
в  индивидуально  подбираемом  режиме
обучения и воспитания,
в  использовании  специально  подбираемых
здоровьесохраняющих  технологиях,
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позволяющих  им  успешно  справляться  с
освоением ООП

Так  называемые  «социально  запущенные»
дети  и  дети  с  задержкой  психического
развития  психогенного  и
конституционального происхождения

Особые  образовательные  потребности
выражаются:
в  необходимости  интенсификации  процессов
развития  познавательных  психических
процессов;
в необходимости амплификации (обогащении)
образовательной среды;
в необходимости развития кругозора;
в  необходимости  развития  социальной
ответственности  и  позитивных  форм
коммуникации, как со сверстниками, так и со
взрослыми

Дети, имеющие диагноз установленный психо-
медико  педагогической  комиссией  и
прописанный  в  справке  установленного
образца

Особые  образовательные  потребности
выражаются:
в  индивидуально  подбираемом  режиме
обучения  и  воспитания  в  соответствии  с
рекомендацией  ПМПК  или  индивидуальной
реабилитационной картой ребенка-инвалида,
в  использовании  специально  подбираемых
здоровьесохраняющих  технологиях,
позволяющих  им  успешно  справляться  с
освоением ООП

Цели  и  задачи  программы коррекционной  работы с  обучающимися  при  получении
основного общего образования

Цель  программы  коррекционной  работы заключается  в  определении  комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного  освоения  основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,  активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы: 
 определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и

оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении  основной  образовательной
программы основного общего образования; 

 определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучения  учащихся  с  ОВЗ  с  учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума школы (ППК)); 

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В  программу  включены  специальные  принципы,  ориентированные  на  учет
особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 
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 принцип  системности  –  единство  в  подходах  к  диагностике,  обучению  и
коррекции нарушений детей с ОВЗ,  взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений  должно  носить
комплексный  медико-психолого-педагогический  характер  и  включать  совместную  работу
педагогов  и  ряда  специалистов  (педагог-психолог,  медицинские  работники,  социальный
педагог и др.). 
Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных  направлений
работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования.

Направления коррекционной работы – диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское  –  раскрываются  содержательно  в
разных  организационных  формах  деятельности  школы  (учебной  урочной  и  внеурочной,
внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает  в себя:

Направления коррекционно-развивающей работы Ответственные  за
реализацию

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
при освоении основной образовательной программы основного общего
образования  в  МБОУ  «Школа  №  110»  осуществляется  посредством
индивидуальной психо-диагностики

Педагог-психолог

проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической
диагностики  нарушений  в  психическом  и(или)  физическом  развитии
обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  в  ходе  углубленной
индивидуальной  психо-диагностики  в  случаях,  когда  обучающийся
испытывает  особые  затруднения  при  освоении  основной
образовательной программы

Педагоги,  педагог-
психолог

определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося с  ОВЗ, выявление его резервных возможностей в ходе
как  индивидуальной  психо-диагностики,  так  и  по  результатам
психолого-педагогического  наблюдения,  осуществляемого  учителем,
классным руководитель

Педагог-психолог,
педагоги

изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой
сфер  и  личностных  особенностей  обучающихся  в  индивидуальной  и
групповой формах психо-диагностики

Педагог-психолог

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания  ребенка  посредством  изучения  детско-родительских
отношений, посещений на дому

Педагоги,  педагоги-
психологи,
социальный педагог

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ОВЗ в ходе индивидуальной и групповой диагностики

Педагог-психолог

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования

Педагоги

Коррекционно-развивающая работа включает  в себя следующее:
Направления коррекционно-развивающей работы Ответственные  за

реализацию
разработка  и  реализация  индивидуально  ориентированных Педагоги,  педагог-
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коррекционных  программ;  выбор  и  использование  специальных
методик,  методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ

психолог

организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений
развития и трудностей обучения

Педагоги,  педагог-
психолог

коррекция  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер

Педагог-психолог

развитие  и  укрепление  зрелых личностных  установок,  формирование
адекватных  форм  утверждения  самостоятельности,  личностной
автономии

Педагоги,  педагог-
психолог

формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных
состояний

Педагоги,  педагог-
психолог

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции 

Педагоги,  педагог-
психолог

развитие компетенций,  необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения  

Педагоги,  педагог-
психолог

совершенствование  навыков получения  и  использования  информации
(на  основе  ИКТ),  способствующих  повышению  социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Педагоги 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах

Педагоги,  педагог-
психолог,
социальный педагог

Консультативная работа включает в себя следующее:
Направления консультативной работы Ответственные  за

реализацию
выработка  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям  работы  с  обучающимися  с  ОВЗ,  единых  для  всех
участников образовательного процесса 

Педагоги,  педагог-
психолог,
социальный педагог

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ,
отбора и адаптации содержания предметных программ

Педагоги,
социальный педагог

консультативная  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

Педагоги,  педагог-
психолог,
социальный педагог 

консультационная  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

Педагоги,  педагог-
психолог,
социальный педагог

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:

Направления информационно-просветительской работы Ответственные  за
реализацию

информационная  поддержка  образовательной  деятельности
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  их
родителей (законных представителей), педагогических работников

Педагоги,  педагог-
психолог,
социальный педагог

различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение  участникам  образовательного  процесса  –  обучающимся

Психолог,
социальный педагог
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(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

Педагог-психолог,
социальный педагог 

Взаимодействие  специалистов  МБОУ  «Школа  №  110»  обеспечивает  системное
сопровождение  обучающихся,  имеющих  затруднения  в  обучении  из-за  хронических
заболеваний  и  из-за  «социальной  запущенности»  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.
Наиболее распространенные и действенные формы организованного  взаимодействия

специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения,  которые  предоставляют
многопрофильную помощь ребенку и его  родителям (законным представителям),  а  также
образовательному учреждению в  решении вопросов,  связанных с адаптацией,  обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  включающая  комплексное
обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МБОУ «Школа №
110»  создана  рабочая  группа,  в  которую  наряду  с  основными  учителями  включены
следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.

ПКР   разработана рабочей группой школы поэтапно:
1. Подготовительный  этап   (определено  нормативно-правовое  обеспечение

коррекционной работы, проведен анализ состава детей с ОВЗ, их особые образовательные
потребности;  сопоставлены  результаты  обучения  этих  детей  на  предыдущем  уровне
образования; создан (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ).

2. Основной этап   (разработана общая стратегия обучения и воспитания учащихся
с  ОВЗ,  организация  и  механизм  реализации  коррекционной  работы;  раскрываются
направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,  описываются  специальные
требования  к  условиям  реализации  ПКР,  особенности  содержания  индивидуально-
ориентированной работы   представлены в рабочих коррекционных программах,  которые
прилагаются к ПКР. 

3. Заключительный  этап   (внутренняя  экспертиза  программы,  возможна  ее
доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на    консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;
принимаются решения) 

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),  регламентируются  локальными
нормативными  актами  школы,  а  также  ее  уставом.  Реализуется  преимущественно  во
внеурочной деятельности. 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  школы,  представителей
администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Школа №
110»  осуществляется  медицинским  работником  (врачом,  медицинской  сестрой)  на
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют
определенную  специфику  в  сопровождении  обучающихся  с  ОВЗ.  Так,  медицинский
работник участвует в диагностике учащихся с  ОВЗ и в определении их индивидуального
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В
случае  необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с
ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Школа №
110» 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  учащихся   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,

- 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 (с обучающимися, родителями, педагогами), 
 индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами),
 выступления  на  родительских  собраниях,  на  классных  часах  в  виде

информационно-просветительских лекций и сообщений. 
Социальный  педагог  взаимодействует  с  педагогом-психологом,  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 обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  в  рамках
реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог   проводит  занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа   организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные  направления  деятельности   педагога-психолога  МБОУ  «Школа  №  110»
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. 
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Помимо работы с обучающимися 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). 

Внутренней формой организации сопровождения детей с ОВЗ в МБОУ «Школа № 110»
является ПМПк, положение и регламент работы которой отражен в локальном акте школы.

Цель работы ППк -  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  обучающихся,  своевременно  вносят коррективы в  программу обучения  и  в
рабочие  коррекционные  программы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для учащегося (учащихся) дополнительных
дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав  ППк МБОУ «Школа  № 110»  входят  педагог-психолог,  педагог  (учитель-
предметник),  социальный педагог,  врач,  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, созданных в МБОУ «Школа № 110» в рамках
государственной программы РФ «Доступная среда».

Организационные Кадровые Программно-
методические

Информационные Материально-
технические

Разработана
программа
«Доступная
среда»

Подготовлен
Паспорт
доступности

Профессиональная
подготовка
педагогов,
работающих  с
учащимися  с  ОВЗ
(курсы повышения
квалификации,
участие  в
семинарах,
конференциях)

Комплексная
программа  по
коррекции
разных  сторон
устной  и
письменной
речи детей

Коррекционно-
развивающая
программа  для
работы  с
обучающимися
с
расстройством
аутистического
спектра

Размещение  и
обновление
информации  на
официальном
сайте  школы  о
реализации
программы
«Доступная
среда»

Создана социальная
инфраструктура для
обучающихся с ОВЗ

Аппаратно-
программные
комплексы  для
детей  с  ОПА
(ДЦП),
аппаратно-
программные
комплексы  для
слабослышащих
детей  и  детей  с
нарушением речи,
аппаратно-
программные
комплексы  для
слабовидящих
детей,
мобильный
гусеничный
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подъемник,
система
видеоконференцсвя
зи,  релаксационная
зона

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.

В МБОУ «Школа № 110» коррекционная работа осуществляется 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  организует  решение  коррекционно-развивающих  задач.
Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  Освоение учебного материала этими
обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие учащихся 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  сопровождается  дистанционной
поддержкой.

При  реализации  содержания  коррекционной  работы  зоны  ответственности
распределены между учителями и разными специалистами:

Содержание коррекционной работы Ответственные за реализацию
Подготовка плана  обследования детей с ОВЗ Педагог-психолог,  социальный  педагог,

медицинский работник
Определение  особых  образовательных
потребностей учащихся с ОВЗ

Учителя, педагог-психолог, логопед

Составление индивидуальных коррекционных
программ

Учителя, педагог-психолог, логопед

Подбор  специальных  учебных  и
дидактических, технических средств обучения

Учителя, библиотекарь, педагог-психолог

Мониторинг динамики развития Учителя, педагог-психолог

Обсуждения проводятся на ППК школы, 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 (педагог-
психолог,  медицинский  работник)  МБОУ  «Школа  №  110»;  в  сетевом  взаимодействии  с
Центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи города Ростова-на-Дону,
с Городской и Областной ППК.

Взаимодействие включает в себя следующее: 
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 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,  эмоционально-волевой  и
личностной сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к

результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В  урочной  деятельности  отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 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.).

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.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЙ
ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  учебному плану МБОУ «Школа № 110»

на 2023/2024 учебный год.
I раздел.

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Школа № 110»   на 2023/2024 учебный год – сформирован  в
соответствии  с  нормативными  документами,  с  учетом  образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения
основных общеобразовательных программ, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами.

Нормативная база:
В целях организации работы МБОУ «Школа № 110»   при разработке

учебных  планов  на  2023/2024  учебный  год  были  использованы  следующие
нормативные документы:

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

- Федеральный закон «Об образовании   в Российской   Федерации»
от 29.12.2012№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.09.2022 №371-
ФЗ);

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся,  во  исполнение  поручений  Президента  РФ  от
23.02.2018 № Пр-328 п.1, от 20.12.2020 № Пр-2182;

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022
№ 678-р;

-   Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего
образования 2021 – ФГОС ООО-2021);

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  18.07.2022  №  568  «О
внесении  изменений  в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного
общего образования – ООО-2010);
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-   Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

  Федеральная образовательная программа основного общего
образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 16.11.2022 № 993;

-  Проекты Федеральных образовательных программ: НОО, ООО, СОО,
размещенные  в сети Интернет на портале Единое содержание общего
образования (https://edsoo.ru/);

- Примерные основные образовательные программы: НОО, ООО, СОО,
размещенные  в сети Интернет на портале Единое содержание общего
образования (https://edsoo.ru/);

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность  и
установления  предельного  срока использования учебников, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 №
858;

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещение Российской Федерации от 02.08.2022 № 653;

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 23.06.2022 № 3/22);

 Санитарно-эпидемиологические   правила    и    нормативы    СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020  №  28 (далее –  СП
2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
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человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее - СанПиН 1.2.3685- 21);

-  Устав  образовательного  учреждения.  Приказ  Управления  образования
города Ростова-на-Дону от  26.10.2015 г.  № 1093; изменения и дополнения в
Устав (Приказ УОПР – 449 от 14.07.2017).

При составлении учебного плана использовались:

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей:   "Основы духовно-нравственной культуры
народов России"»;

 Письмо Министерства   образования   и   науки   РФ   от   18.06.2015
№  НТ-670/08  «Методические рекомендации по организации самоподготовки
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;

 Письмо Министерства  образования России от 18.08.2017 № 09-1672
«О  направлении методических рекомендаций по уточнению понятий и
содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ»;

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 № ТВ-1290/03
«О направлении методических рекомендаций по организации внеурочной
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных
образовательных  стандартов начального общего  и  основного  общего
образования»;

 Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №  03-68 «О
направлении информации о введении федеральных основных
общеобразовательных программ»;

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.01.2023 №  03-49 «О
направлении методических рекомендаций по системе оценки достижения
обучающимися планируемых  результатов  освоения  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;

  Письмо Министерства просвещения РФ от 01.03.2023 № 03-312 «О
направлении информации о применении основной образовательной программы
основного общего образования»;

 Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 № 03-327 «О
направлении информации по введению федеральных основных
общеобразовательных программ»;

  Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»,
(https://razgovor.edsoo.ru/);

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта  общего
образования»;

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
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образования Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.04.2016 № 08-709 «О списках рекомендуемых произведений»;

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021
№ 03-205«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения
образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному
учебному плану»;
Реализуемые основные общеобразовательные программы

МБОУ  «Школа  №  110»  (согласно Лицензии  на  право  ведения
образовательной деятельности, выданной Региональной службой по надзору и
контролю в  сфере  образования  Ростовской  области,  регистрационный  номер
6670 от 30.08.2017),  имеет право образовательной деятельности по следующим
уровням общего образования  

Общее образование
№ Уровень образования Нормативный срок освоения

образовательной
программы*

1 Начальное общее образование (I-IV класс) 4 года
2 Основное общее образование (V-IX класс) 5 лет
3 Среднее общее образование (X-XI класс) 2 года

Дополнительное образование
№ Подвиды

1 Дополнительное образование детей и взрослых
 Режим работы общеобразовательного учреждения
МБОУ «Школа № 110»
 МБОУ «Школа  №  110» обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и
требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся 1–11 классов
продолжительность учебной недели – 5 дней.

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в 1-11
классах осуществляется  при  использовании  учебной  и  внеурочной
деятельности в соответствии с образовательной программой МБОУ «Школа №
110».

 

Продолжительность учебного года:
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:

– 8-9  классы  –  не  менее  34 учебных  недель  (не  включая  летний
экзаменационный период в IX классах);

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул
составляет 9 календарных дней, летних – не менее 8 недель.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана МБОУ  «Школа  №  110», состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в
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совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 1.2.3685-21.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных
предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:

– для обучающихся 8-9 классов – не более 7 уроков.

Продолжительность учебной недели:
Учебный план МБОУ «Школа № 110» при 5–дневной учебной неделе:

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-
дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы:  8-9 кл. – 33 ч. в
неделю; 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью
и частью, формируемой участниками образовательных отношений;
Федеральным и Региональным компонентами.

Расписание занятий составляется для  уроков и внеурочной
деятельности.

Формы организации образовательной деятельности, чередование
урочной и внеурочной деятельности при реализации программы  ООО МБОУ
«Школа № 110» определяет самостоятельно.

Требования к объему домашних заданий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
в 8 классах – 2,5 ч. 9 класс -3,5 ч.

Дополнительные требования при проведении учебного предмета
«Физическая культура»:
При планировании содержания занятий учитываются: состояние

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на
три группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 №  13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой»; письмо Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 15.06.2014 № 08-888 «Об аттестации обучающихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету  «Физическая
культура»; Федеральный закон от 13.06.2023 № 256-ФЗ «О внесении изменений
в статью 7 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и статью 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).

Для  проведения  уроков  физической  культуры  и  внешкольной
спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка (стадион)
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(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской
Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).

Специфика  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.
 Специфика  учебного плана  МБОУ  «Школа  №  110»   определяется

целями  и  задачами  реализуемых образовательных программ. Часы части,
формируемой участниками образовательных  отношений в учебном плане
использованы на:

- В  изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на
втором уровне обучения является в 8 и 9 классах  ОБЖ является предметом
обязательной  части  учебного  плана  (при  этом обучающиеся достигают всех
требований ФГОС ООО);

-   выделение в 8 классе дополнительного времени (1 час в неделю) на
изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Информатика» за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- В 9 классе дополнительное время 0.5 час  вводится на «Историю» за
счёт   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  с  целью
изучения модуля «Новейшей истории». 

- В 8-9  классах  дополнительное время -  1  час  вводится  на  изучение
предмета «Вероятность и статистика» в обязательную часть Учебного плана.

Деление классов на группы.
Организация образовательной деятельности по программам   ООО

может быть основана на делении обучающихся на две и более группы и
различном построении учебного процесса в выделенных группах с учетом их
успеваемости, образовательных потребностей и интересов, пола, общественных
и профессиональных  целей, в том числе обеспечивающих изучение родного
языка в образовательных  организациях, в которых на ряду с русским языком
изучается родной язык, государственный  язык  республик  РФ,  иностранный
язык,  а  также  углубленное  изучение отдельных предметных областей или
учебных предметов (далее – дифференциация образования).

В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  (по
согласованию с главным распорядителем средств бюджета)  в соответствии с
образовательной программой  МБОУ «Школа № 110»  осуществляется деление
классов при наполняемости класса 25 и более человек на:

- две группы при проведении учебных занятий по предметам
«Иностранный язык»  в 8–9, «Технология» в 8–9 классах, а также по предмету
«Информатика».

 При наличии необходимых условий и средств по согласованию с
главным    распорядителем средств бюджета, возможно, иное деление классов на
группы.

 Учебно-методическое обеспечение
Организация должна предоставлять не менее одного учебника и (или)

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ   ООО:

-  необходимого  для  освоения  программы  ООО  на  каждого
обучающегося  по учебным предметам – русский язык, математика, физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или)
учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для
освоения  программы    ООО  на  каждого обучающегося по иным учебным
предметам (дисциплинам, курсам), входящим, как в обязательную  часть
учебного  плана  указанной  программы,  так  и  в  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений.

МБОУ  «Школа  №  110»   при реализации образовательных программ
выбраны для использования:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 21.09.2022 № 858);

- учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в
перечень  организаций, осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ   основного общего  образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699);

- электронные  образовательные  ресурсы,  допущенных  к
использованию  при  реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ   основного общего образования (Приказ
Министерства просвещение Российской Федерации от 02.08.2022 № 653).

Библиотечный фонд МБОУ «Школа № 110»  при реализации основной
образовательной программы укомплектован печатными и электронными
информационно - образовательными ресурсами по всем предметам учебного
плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися  их  составной  частью, учебно-методической литературой и
материалами, дополнительной литературой.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного  для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме
или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана основных общеобразовательных программ.
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Кабинеты  по  предметным  областям  оснащаются  комплектами
наглядных  пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования,
обеспечивающими развитие компетенций в соответствии с программой ООО.
Кабинеты естественно - научного цикла (в том числе химии, физики, биологии)
дополнительно оборудуются комплектами  специального  лабораторного
оборудования,  обеспечивающего  проведение лабораторных работ и опытно-
экспериментальной деятельности в соответствии с программами ООО. 

Учебная нагрузка педагогических работников
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом

количества часов  по  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных
предметов,  образовательным программам  в  соответствии  с  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  22.12.2014  №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной
программой МБОУ  «Школа  №  110». Нагрузка педагогических работников,
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при   тарификации
педагогических  работников  устанавливается  как  педагогическая  нагрузка  по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих
занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех
коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-
развивающих занятий, определенные  образовательной  программой
образовательной  организации,  реализующей адаптированные основные
общеобразовательные программы, также подлежат тарификации.

Основное общее образование (26 класса)

В  2023-2024  учебном  году  в  8-9  классах  реализуются  ФГОС  ООО
(ФГОС ООО) в МБОУ «Школа № 110»   

Для основного уровня общего образования выбраны   первый   вариант
учебного  плана  –  для  образовательных  организаций,  в  котором  обучение
ведется на русском языке по 5-дневной  учебной недели. Федеральные рабочие
программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,
«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
применяются  непосредственно  при  реализации  обязательной  части
образовательной  программы  основного  общего  образования.   Обязательная
предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  включает  обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

  Обязательная  предметная  область  «Общественно-
научные  предметы»  состоит  из  обязательных  учебных
предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9
классы), «География» (5-9 классы).  
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 В  обязательную  предметную  область  «Математика  и  информатика»
включены  обязательные  учебные  предметы    «Алгебра»  (7-9  классы)  и
«Геометрия»  (7-9  классы),  «Вероятность  и  статистика»  (7-9  классы),
«Информатика» (7-9 классы).

 В обязательную предметную область «Естественно-научные предметы»
включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы),  «Биология»
(5-9 классы).

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  обязательные  учебные  предметы
«Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»  изучаются
как на базовом, так и на углубленном уровнях.

В обязательную предметную область «Искусство» входит обязательный
учебный предмет 1 час в неделю - «Музыка» (8 классы).

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный
учебный предмет «Технология» (8-9 классы).   

Обязательная  предметная  область  «Физическая  культура»  и  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  представлена  обязательными  учебными
предметами  «Физическая  культура»  (8-9  классы)  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» (8-9 классы). 

Обязательный  учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  8  классах
изучается по 2 часа  в неделю,  третий час вводится в Учебный план за счёт
части,  формируемой участниками образовательных отношений.  В 9 классе 3
час в неделю добавляется за счет внеурочной деятельности.  

 Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе в   8-9 классах - 33 часа. 

Учебный план
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на 2023-2024 учебный год в рамках обновленного ФГОС основного общего образования
 (ФГОС ООО)

(5-дневная учебная неделя)
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

Классы 8А 8Б 8В 8Г 8Д
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение. 

Русский язык 3 3 3 3 3 15
Литература 2 2 2 2 2 10

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Алгебра 4 4 4 4 4 20

Геометрия 2 2 2 2 2 10

Вероятность и статистика 1 1 1 1 1 5

Информатика 1 1 1 1 1 5

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 2 2 2 2 2 10

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 2 2 2 10
Биология 2 2 2 2 2 10
Химия 2 2 2 2 2 10

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 2 10
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 5

Итого обязательная часть 32 32 32 32 32 160
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 1

Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 1 1 1 1 1 5

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 33 33 33 33 165

Учебные недели 34 34 34 34 34
Всего часов 1122 1122 1122 1122 1122
Максимально допустимая недельная нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) в соответствии  
с действующими санитарными правилами и 
нормами

33 33 33 33 33 165
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Учебный план
на 2023-2024 учебный год в рамках обновленного ФГОС основного общего образования 

(ФГОС ООО)
(5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

Классы 9А 9Б 9В 9Г 9Д
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение. 

Русский язык 3 3 3 3 3 15
Литература 3 3 3 3 3 15

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3 3 15

Геометрия 2 2 2 2 2 10

Вероятность и статистика 1 1 1 1 1 5

Информатика 1 1 1 1 1 5

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 1 5

География 2 2 2 2 2 10
Естественно-
научные предметы

Физика 3 3 3 3 3 15
Биология 2 2 2 2 2 10
Химия 2 2 2 2 2 10

Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 2 10
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 5

Итого обязательная часть 32 32 32 32 32 160
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 1 5

Общественно-
научные предметы

История 1 1 1 1 1 5

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 33 33 33 33 165

Учебные недели 34 34 34 34 34
Всего часов 1122 1122 1122 1122 1122
Максимально допустимая недельная нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) в соответствии  
с действующими санитарными правилами и 
нормами

33 33 33 33 33 165
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3.2.Календарный учебный график
МБОУ  "Школа № 110"

Покрышкина Александра Ивановича"
на 2023-2024 учебный год 

при 5-ти дневной рабочей недели: 8-9х классов

Начало учебного года: 01.9.2023 г.             Завершение учебного года: 8-9-х  классов - 20.5.2024 г.; 

1 четверть:  8недель    

2 четверть:  8недель   

3 четверть: 10недель  
4 четверть: 8 недель  

 

  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Понедельник  4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27

Вторник  5 12 19 26   3 10 17 24  31 7 14 21 28

Среда  6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29

Четверг 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  

Суббота 2 9 16 23  30 7 14 21 28   4 11 18 25  

Воскресенье 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  

  ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Понедельник
  4 11 18 25 1 8 15 22

29
 5 12 19 26

Вторник
  5 12 19 26 2 9 16 23

30
6  13 20 27

Среда
  6 13 20 27 3 10 17 24

31
7 14 21 28

Четверг
7 14 21 28 4 11 18 25

 
1 8 15 22 29

Пятница
1 8 15 22 29 5 12 19 26

 
2 9 16 23  

Суббота
2 9 16 23 30 6 13 20 27

 
3 10 17 24

 

Воскресенье
3 10 17 24  31 7 14 21 28

 
4 11 18 25

 

  МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

Понедельник
  4 11 18 25 1 8 15

22
29 6 13 20 27

Вторник
  5 12 19 26 2 9 16

23
30 7 14 21 28

Среда
6 13 20 27 3 10 17

24
1 8 15 22 29

Четверг
7 14 21 28 4 11 18

25
2 9 16 23

 30

Пятница
1 8 15 22 29 5 12

19
26 3 10 17 24

 31

Суббота
2 9 16 23

 30
6 13

20
27 4 11 18 25

 

Воскресенье
3 10 17 24  31 7 14

21
28 5 12 19 26

 

Дата начала и окончания  учебного года: с 1.09.2023 по 20.05.2024 г.
Продолжительность учебного года, четверть:34 учебные недели в 8-9 классах. 1 четверть – 8
недель; 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель;  4 четверть – 8 недель
Сроки и продолжительность каникул:
 Осенние каникулы с 30.10.2023 по 06.11.2023 (8дней).
Зимние каникулы с 01.12.2023 по 09.12.2024 (9дней).
Весенние каникулы с 25.03.2024 по 31.03.2024 (7дней).
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Летние каникулы с 27.05.2024 по 31.08.2024.

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 22.04.2024 по 17.05.2024

3.2.1.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МБОУ "Школа № 110"

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

МБОУ «Школа № 110»  для использования при реализации образовательных
программ  выбирает  Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими  образовательную
деятельность  и  установления  предельного  срока использования учебников,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
21.09.2022 № 858;

учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ  среднего общего образования.

Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  изданиями
определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  основных
общеобразовательных программ;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  но  каждому  учебному предмету,  входящему  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основных
общеобразовательных программ.
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Учебный план
(недельный) на 2023-2024 учебный год в рамках обновленного ФГОС

 основного общего образования
(5-дневная учебная неделя)
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6

Учебный план
(недельный) на 2023-2024 учебный год в рамках обновленного ФГОС

 основного общего образования
(5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

Классы 9А 9Б 9В 9Г 9Д 5

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение. 

Русский язык 3 3 3 3 3 15

Литература 3 3 3 3 3 15

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3 3 15

Геометрия 2 2 2 2 2 10

Вероятность и 
статистика

1 1 1 1 1 5

Информатика 1 1 1 1 1 5

Общественно-
научные 
предметы

История 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5

Обществознание 1 1 1 1 1 5

География 2 2 2 2 2 10

Естественно-
научные 
предметы

Физика 3 3 3 3 3 15

Химия 2 2 2 2 2 10

Биология 2 2 2 2 2 10
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Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 5

Итого обязательная часть 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 162,5

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,55

Общественно-
научные 
предметы

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 33 33 33 33 165

Учебные недели 34 34 34 34 34 170

Всего часов 1122 1122 1122 1122 1122 5610

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) в 
соответствии  с действующими 
санитарными правилами и нормами

33 33 33 33 33 165
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График 
проведения промежуточной аттестации в основной школе

8-е классы
 

8

Русский язык Контрольная работа 22.04.24 - 17.05.24
Родной язык (русский) Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Алгебра Контрольная работа 22.04.24 - 17.05.24
Геометрия Контрольная работа 22.04.24 - 17.05.24
Вероятность и статистика Контрольная работа 22.04.24 - 17.05.24
Литература Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Физика Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Информатика Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Биология Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
География Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
История Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Обществознание Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Иностранный язык 
(английский)

Контрольная работа
22.04.24 - 17.05.24

Физическая культура Сдача нормативов 22.04.24 - 17.05.24
ОБЖ Тестирование 22.04.24 - 17.05.24
Музыка Тестирование 22.04.24 - 17.05.24

Технология
Защита творческой 
работы

22.04.24 - 17.05.24

3.3.ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

В  8 - 9-х КЛАССАХ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  ООО

НА 2023 - 2024  УЧЕБНЫЙ ГОД
         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС  СОО  (предметных,  метапредметных и  личностных), осуществляемую в формах,
отличных от урочной.
        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений
внеурочной  деятельности,  учебное  время,  отводимое  на  реализацию  внеурочной
деятельности,  общий объем нагрузки обучающихся в классах,  реализующих ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО.
        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными
документами и методическими рекомендациями: 
 Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/  .  

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г.
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№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-
методическое  письмо  об  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
обновленных  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего и основного общего образования).

 Письмо Минпросвещения  России от  17.06.2022 г.  № 03-871 «Об организации занятий
«Разговоры о важном».

 Методические  рекомендации  по  формированию  функциональной  грамотности
обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  .  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20).

 Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  № 996-р)  и  Плана
мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  годах  (Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р).

 Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400).

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного
общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  № 287),  среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

• Приказом  МОиН  РФ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  -  ФГОС
ООО.
•   Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
по вопросам воспитания обучающихся». 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным  программам  –  образовательным программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования». 
• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций
по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
• Письмом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.09.2018  г.  №03-ПГ-
МП42216  «Об  участии  учеников  муниципальных  и  государственных  школ  Российской
Федерации во внеурочной деятельности».
• Уставом  муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  «Школа  №
110». 
•Основной  образовательной  программой  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 110». 
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Содержательное наполнение внеурочной                        деятельности
 План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной  системы
функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

-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 ОВЗ;

-внеурочную  деятельность  по  формированию  функциональной  грамотности
(читательской,  математической,  естественно-научной,  финансовой)  обучающихся
(интегрированные курсы,  метапредметные  кружки,  факультативы,  научные сообщества,  в
том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

‒ внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,  удовлетворения
образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации  обучающихся,  в  том  числе
одаренных,  через  организацию социальных практик  (в  том числе волонтерство),  включая
общественно  полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,  развитие  глобальных
компетенций,  формирование  предпринимательских  навыков,  практическую  подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных
образовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в  профессионально-
производственном окружении; 

‒ 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; 

‒ 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 т. д.; 

-  внеурочную  деятельность,  направленную  на  организационное  обеспечение  учебной
деятельности  (организационные  собрания,  взаимодействие  с  родителями  по  обеспечению
успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ внеурочную деятельность,  направленную на организацию педагогической поддержки
обучающихся  (проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  работа
тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в
пространстве  школы  (безопасности  жизни  и  здоровья  школьников,  безопасных
межличностных  отношений  в  учебных  группах,  профилактики  неуспеваемости,
профилактики  различных  рисков,  возникающих  в  процессе  взаимодействия  школьника  с
окружающей средой, социальной защиты учащихся).

Планирование внеурочной деятельности
С целью обеспечения преемственности  содержания образовательных программ начального
общего,  основного общего  и  образования при формировании плана внеурочной
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деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех
обучающихся:
1  час  в  неделю  –  на  информационно-просветительские  занятия  патриотической,
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый
урок);
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся
(в том числе финансовой грамотности);
1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).
Кроме  того,  в  вариативную  часть  плана  внеурочной  деятельности  включены: часы,
отведенные на занятия, связанные с реализацией особых
интеллектуальных  и  социокультурных  потребностей  обучающихся  (в  том  числе  для
сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-
исследовательской деятельности, исторического просвещения);
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация  занятий  в
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах).
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено  в
таблице:

Направление
внеурочной 
деятельности

Основное содержание занятий

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности
«Разговоры о 
важном»

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к
своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей
внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни
человека в современной России: знанием родной истории и
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

Занятия по
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

Основная цель: развитие способности обучающихся применять
приобретённые знания,    умения и навыки для решения задач в
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи
обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие
функциональной грамотности школьников: читательской,
математической, естественно- научной, финансовой, направленной
на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.
Основные организационные формы: интегрированные курсы,
метапредметные кружки или факультативы

Занятия,
направленные на 
удовлетворение 

Основная      цель:      развитие      ценностного
отношения обучающихся к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в
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профориентацион
ных  интересов и 
потребностей 
обучающихся

жизни.
Основная задача: формирование готовности школьников к
осознанному выбору направления продолжения своего образования
и будущей профессии, осознание важности получаемых в  школе
знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной
деятельности.
Основные           организационные           формы
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение
кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов,
профессиональные пробы, моделирующие профессиональную
деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и
профориентационных парков.
Основное содержание: знакомство с миром профессий и
способами получения профессионального образования; создание
условий для развития надпрофессиональных навыков (общения,
работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.);
создание условий для познания обучающимся самого себя, своих
мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования
уверенности в себе, способности адекватно  оценивать свои силы
и возможности.

Занятия, 
связанные с 
реализацией 
особых 
интеллектуальных 
и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных,
культурных, оздоровительных потребностей и интересов.
Основная  задача:  формирование  ценностного отношения
обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и
к культуре  в  целом,  как  к  духовному  богатству общества,
сохраняющему национальную самобытность народов России.
Основные направления деятельности: занятия по дополнительному
или углубленному изучению учебных предметов или модулей;
занятия в рамках исследовательской и проектной  деятельности;
занятия,  связанные  с освоением регионального компонента
образования или особыми этнокультурными интересами
участников образовательных отношений; дополнительные занятия
для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной
программы  или  трудности  в освоении языка обучения;
специальные занятия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или
испытывающими затруднения в социальной коммуникации

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей
обучающихся в 
творческом и
физическом 
развитии,
помощь в
самореализации,
раскрытии и 
развитии
способностей и
талантов

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.
Основные    задачи:    раскрытие    творческих способностей 
школьников, формирование у них чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, формирование ценностного
отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых; оздоровление 
школьников, привитие им любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда.
Основные организационные формы: занятия  школьников
различных творческих объединениях (музыкальных,

222



хоровых или  танцевальных студиях, театральных кружках
или кружках художественного творчества,
журналистских, поэтических или писательских клубахи
т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и
соревнований); занятия школьников в объединениях
туристскокраеведческой направленности  (экскурсии,
развитие школьных музеев)

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на  
педагогическое
 сопровождение  
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, 
детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися

Основная цель: формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской
Федерации,  к  народу  России  как  источнику  власти  в  Российском
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,
уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина  России,
правовой и политической культуры;

Цель и идеи внеурочной деятельности
         Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. 
        В соответствии  с  этим идеалом  и  нормативными правовыми актами  Российской
Федерации  в  сфере  образования  цель  воспитания обучающихся  в  общеобразовательной
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на
основе  социокультурных,  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.
Цели внеурочной деятельности:
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
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социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей  личности,  сформированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив;
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от учѐбы время.
        Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к
этим  нормам,  ценностям,  традициям  (их  освоение,  принятие);  приобретение
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения,
общения,  межличностных  и  социальных  отношений,  применения  полученных  знаний;
достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  ФГОС.  Личностные  результаты  освоения  обучающимися
общеобразовательных  программ  включают  осознание  российской  гражданской
идентичности,  сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность
обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному  самоопределению,
наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности,
сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного  отношения  к
себе, окружающим людям и жизни в целом.
   Задачи внеурочной деятельности:  
Обучающие
Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность.
  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
Приобретение  определенных  знаний,  умений  по  видам  деятельности,  предусмотренных
данной программой.
Развитие  мотиваций  к  следующим  видам  деятельности:  спортивной,  интеллектуальной,
эстетической, патриотической, социальной.
Освоение основополагающих элементов научного знания,  лежащих в основе современной
научной  картины  мира,  и  опыта  его  применения  и  преобразования  в  условиях  решения
жизненных задач.
Воспитательные
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем.
Воспитание трудолюбия,  способности к преодолению трудностей,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата.
Развитие   позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,  семья,
Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа
жизни. 
 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению.
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
   обязанностям человека; 
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воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  воспитание  трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание  ценностного  отношения   к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание);
Развивающие
Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности.
Развитие личности школьника, его творческих способностей.
Формирование потребности в самопознании.
Организационные
Создание  условий  для  эффективной  реализации  основных  целевых  образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
 Организация  общественно-полезной  и  досуговой   деятельности  учащихся  совместно   с
общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками,
семьями учащихся.
Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
Организация информационной поддержки учащихся.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
        Задачи  внеурочной  деятельности  совпадают  с  задачами  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  направлены  на  достижение
воспитательного результата и воспитательного эффекта.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-
нравственного  приобретения  на  процесс  развития  личности  ребенка  (последствие
результата).
Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.
Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в  обществе и т.п.),  понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к
базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения
данного  уровня,  результатов  особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие
обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде.
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения,
в открытой общественной среде.
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                Программа  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,  одобряемой  обществом  деятельности,
умению  самостоятельно  организовать  своё  свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного  взаимодействия  школьников  в  определённом  аспекте,  что  в  своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека,  общества,  государства.  Основными задачами  воспитания  на  современном этапе
развития  нашего  общества  являются:   формирование  у  обучающихся  гражданской
ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
               Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося,  которая  обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 
            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  викторин,  праздничных мероприятий,  классных часов,  олимпиад,
соревнований,  поисковых  и  научных  исследований  и  т.д.   Посещая  кружки  и  секции,
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у
учащихся  такие  способности,  как  организаторские,  творческие,  музыкальные,  что  играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
           Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
                В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении
детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной
жизни. 

Воспитательная  парадигма  школы  требует  от   педагогического  коллектива
максимального  содействия  развитию  потенциальных  возможностей  личности  ребёнка,
способности  к  творческой  мысли,  стремящемуся  к  духовному  самосовершенствованию,
независимости,  обладающей  чувством  собственного  достоинства,  умеющей  принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

                                        Отличительные особенности программы
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы:

 непрерывное  дополнительное  образование  как  механизм  обеспечения  полноты  и
цельности образования в целом;
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 развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка  в  процессе  социального  и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;

 единство  и  целостность  партнёрских  отношений  всех  субъектов  дополнительного
образования;

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом;
 включение учащихся в активную деятельность;
 доступность и наглядность;
 связь теории с практикой;
 учёт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
 целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному).

Курсы внеурочной деятельности    

  Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС:

Направление
внеурочной 
деятельности

Классы Курсы внеурочной деятельности

Часть, рекомендуемая для всех
обучающихся

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности

8-9 «Разговоры о важном»

Занятия по
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

8-9      «Функциональная грамотность»        

« 

Занятия,
направленные на 
удовлетворение 
профориентацион
ных  интересов и 
потребностей 
обучающихся

 
8-9

 
 
«Билет в будущее»

Вариативная часть

Занятия, 
связанные с 

227



реализацией 
особых 
интеллектуальных 
и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся

8-9 «Личность в истории»
«Тайны русского языка»
 «Английский клуб»

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей
обучающихся в 
творческом и
физическом 
развитии,
помощь в
самореализации,
раскрытии и 
развитии
способностей и
талантов

8-9
 
«Ритмика»
«Казачья удаль»
«Спортивные игры»
«Песни и сказки Тихого Дона»
«Физическая культура»
«Развитие творческих способностей» 
 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на  
педагогическое
 сопровождение  
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, 
детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися

8-9 «Кузница патриотов»
Я граждин России

Формы внеурочной деятельности:
 изучение правил спортивных игр, истории развития игры;
 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных

спортивных соревнований;
 проведение бесед по охране здоровья;
 применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз;
 участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  соревнованиях.
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 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.;
 работа кружков, секций;
 проведение предметных недель;
 организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий;
 участие в вахте памяти; 
 участие в социально-направленных акциях;
 организация показательных выступлений;
 проведение тематических классных часов; 
 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»;
 встреча с интересными людьми;
 разработка проектов к урокам.
 организация конкурсов, олимпиад;
 участие в профессиональных пробах и др.

В реализации программы участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу; 
 библиотекарь;
 работники спортивной школы;
 руководитель  музея.

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
 традиции школы; 
 особенности возраста, класса, индивидуальности детей;
 особенности  руководителей  кружков  и  секций,  их  интересы,

склонности, установки;
 материально-техническая база школы.

Ожидаемые результаты

Личностные:
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность  мотивации  к  познанию,  ценностно-смысловые  установки,

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции
личностных качеств;

 сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:

 получение нового знания и опыта его применения.
Метапредметные:

 освоение универсальных учебных действий;
 овладение ключевыми компетенциями.

     Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-
нравственное  приобретение  обучающегося  благодаря  его  участию  в  том  или ином виде
деятельности.
     Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.
     Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.
      Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в
общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.
      Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в   едином   воспитательном
пространстве;
Укрепление здоровья воспитанников;
Развитие творческой активности каждого ребёнка;
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Снижение правонарушений среди несовершеннолетних;
Укрепление связи между семьёй и школой. 
Эффективность  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования   зависит  от
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.
Управление  реализацией   программой   осуществляется  через  планирование,  контроль  и
корректировку  действий.  Управление   любой  инновационной  деятельностью  идёт   по
следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
-организация  работы  с  родителями,  общественными  организациями,  социальными
партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль  результативности  и  эффективности  будет  осуществляться  путем  проведения
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
        Результаты  обучения  учащихся  могут  быть  отслежены  через  участие  детей  в
общешкольных,  районных,  городских,  республиканских,  всероссийских  мероприятиях;
участия обучающихся, в конкурса различного уровня, в школьной научно-исследовательской
конференции.

Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью
Промежуточная  аттестация  обучающихся,  осваивающих  программы  внеурочной

деятельности, не проводится. 
Текущий  контроль  за  посещением  обучающимися  класса  занятий  внеурочной

деятельности  и  занятий  в  организациях  дополнительного  образования  осуществляется
классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2023 года. 
План внеурочной деятельности основного общего образования на 2023/2024 учебный

год принят с учетом мнения  совета родителей.
  Результаты  могут  быть  учтены  в  форме  защиты  проектной  работы,  выполнения

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной
работе  и  т.п.,  в  соответствии  с  рабочей  программой  учителя  и  с  учетом особенностей
реализуемой программы.

        Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей
(спортивных  школах,  музыкальных школах и  др. организациях)  осуществляется классным
руководителем.

        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном в
журнале.

Режим внеурочной деятельности

         В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность  реализуется  в 5-7 классах в
соответствие с требованиями обновленного ФГОС.
       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности
не  менее  30  минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности  зависит  от
возраста и вида деятельности, должна составлять   40 минут, но  не более  полутора часов в
день. (СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.
Домашние задания не предусмотрены.
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       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой
обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей
по  отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий составляет не
менее 15 человек.
        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься  видами деятельности по
интересам.
            Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации
внутренних  ресурсов учреждения или  за счет бюджетного финансирования и привлечения
дополнительного образования (за счѐт привлечения специалистов ДЮСШ №8, школьного
музея   «Нашей  истории  строки»,  городских  музеев,  бассейна   МАОУ  «Лицей  №27»  и
других),  а  также  деятельность  классного  руководителя,  педагога-организатора,  педагогов
школы, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, библиотекаря.
      Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов
внеурочной деятельности может быть сокращено.
      Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
                Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в
академических часах) не более 10 часов в неделю.
         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются  обязательными  для
финансирования. 
           Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не  более 1750 часов, в год — не более 350 часов.  Для
недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  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, экскурсиях и т. д.). 
           Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов. 
          Внеурочная деятельность осуществляется преимущественно непосредственно в школе.
Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в
образовательной  организации  заключается  в  создании  условий  для  полноценного
пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации  в  течение  дня,  содержательном
единстве  учебной,  воспитательной  и  развивающей  деятельности  в  рамках  основной
образовательной программы школы. 
          Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  включает  в  себя
внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-
психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей-предметников. 
          При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся.

Этапы реализации внеурочной деятельности:
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этап Задачи Мероприятия

Проектный
(август-
сентябрь
2023г.)

Подготовка 
педагогических 
кадров к работе  с 
обучающимися 
по внеурочной 
деятельности

   Предполагается  осуществить  разработку модели
внеурочной  деятельности,  создать  творческие
лаборатории  и  программы  их  деятельности,
определить  концептуальные  положения  и
диагностические  средства  мониторинга  за
результатами  развития  личности  учащихся.
Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками  и  руководителями  кружков,
готовыми к деятельности в данном направлении.

Практический
(сентябрь 2023-
май  2024
уч.год)

Реализация
программы

Реализация  подпрограмм,  апробация  и
использование  в  образовательном  процессе
личностно  ориентированных  технологий,  приемов,
методов  обучения  и  воспитания  школьников,
социальной и психологической поддержки личности
ребенка  в  процессе  развития  и  раскрытия  его
индивидуальных  особенностей;  проведение
мониторинга развития личности обучающегося

Обобщающий
(май 2024г.)

Подведение
итогов

Обобщение  опыта  работы  администрации,
педагогов,  родителей  и  учащихся  школы  по
моделированию  и  построению  программы
внеурочной деятельности,  наметить перспективы и
пути дальнейшего развития программы.
Организация  и  проведение  общешкольных
мероприятий,  конкурс портфолио обучающихся

              
Тематическое планирование и содержание деятельности

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми    подросткового
возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным
фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей:
Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа
деятельностного подхода к воспитанию).
     Проблема  использования  свободного  времени  подрастающего  поколения  в  целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.  Воспитание
детей  происходит  в  любой  момент  их  деятельности.  Однако  наиболее  продуктивно  это
воспитание  осуществлять  в  свободное  от  обучения  время.  Таким  образом,  внеурочная
деятельность  школьников  должна  быть  направлена  на  их  культурно-творческую
деятельность  и  духовно-нравственный  потенциал,  высокий  уровень  самосознания
дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 
    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования
в  школе  созданы  необходимые  условия.  Вся  система  работы  школы  по  данному
направлению призвана предоставить возможность:
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-  свободного  выбора  детьми  программ,  объединений,  которые  близки  им  по  природе,
отвечают их внутренним потребностям;
-  помогают  удовлетворить  образовательные  запросы,  почувствовать  себя  успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность
за свой выбор;
-  быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь  природу,
занимающим  активную  жизненную  позицию  в  борьбе  за  сохранение  мира  на  Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
В  современных  условиях  всё  больше  требуются  активные  волевые  личности,  умеющие
организовывать  свою работу  и  себя,  способные  проявлять  инициативу  и  самостоятельно
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                  
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
-  воспитание здорового образа жизни;
-  интегрирование усилий учителя и родителей;
 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.

Требования к оформлению программы курсов внеурочной деятельности
       Программа  курсов внеурочной  и кружковой деятельности  составляется   на один
учебный год педагогом   индивидуально,  в  соответствии с  целями и задачами основной
образовательной программы школы и с учетом  особенностей детей.
        Рабочая программа  внеурочной и кружковой  деятельности  является обязательным
документом  для  административного  контроля   степени  освоения  содержания,  курса
обучающимися и достижения ими планируемых результатов.
Структура  рабочей  программы  внеурочной  и  кружковой   деятельности   определяется
Положением   с учетом  требований ( п.18.2.2 ФГОС ООО) .

1. Программа курса внеурочной деятельности «Спортиные игры» 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные игры» разработана на основе 
авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 8-9 классы – М.: «Просвещение», 
2021 год. Разделы и темы выбраны с учётом имеющейся материальной базы и местных 
климатических условий. Программа секции рассчитана на учащихся 8-9 классов.
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется,  и это требует от
обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что
успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов,
определенным  уровнем  физиологической  зрелости  детей,  что  предполагает  хорошее
здоровье и физическое развитие,  оптимальное состояние центральной нервной системы и
функций  организма,  определенный  уровень  сформированности  двигательных  навыков  и
развития  физических  качеств.  Это  дает  возможность  выдерживать  достаточно  серьезные
психофизические  нагрузки,  связанные  со  школьным  режимом  и  новыми  условиями
жизнедеятельности.
Однако  невысокий  уровень  здоровья  и  общего  физического  развития  многих  детей,
дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.
У многих учеников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функцио-
нальных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата,  дыхательной,  сердечно -
сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др.

233



Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к
неблагоприятным  влияниям  окружающей  среды,  а  потому  нуждается  в  таких  внешних
условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и
способствовали  бы укреплению здоровья,  улучшению физического  развития,  повышению
успешности учебной деятельности и общей работоспособности.
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего
образовательного  процесса  должна  быть  напрямую  связана  с  возможностями  игры,
которыми она располагает  как  средством адаптации школьников  к  новому режиму.  Игра
способна  в  значительной  степени  обогатить  и  закрепить  двигательный  опыт  детей  и
минимизировать  те  негативные  моменты,  которые  имелись  в  их  предшествующем
физическом  развитии  и/или  продолжают  существовать.  Результативно  это  может
происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и
потребности  физического  развития  своих  учеников,  владеет  рациональной  технологией
«встраивания»  разнообразных  подвижных,  спортивных  игр  в  режим  жизнедеятельности
обучающегося и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного,
оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала.
Цель  программы: удовлетворить  потребность  школьников  в  движении,  стабилизировать
эмоции,  научить  владеть  своим  телом,  развить  физические,  умственные  и  творческие
способности, нравственные качества.
Основными задачами данной программы являются:
укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;
развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
развитие сообразительности, творческого воображения;
развитие коммуникативных умений;
воспитание внимания, культуры поведения;
создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе;
обучить умению работать индивидуально и в группе,
развить природные задатки и способности детей;
развитие  доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности.

Актуальность программы
Занятия в кружке «Спортивные игры» являются хорошей школой физической культуры и
проводятся  с  целью  укрепления  здоровья  и  закаливания  занимающихся;  достижения
всестороннего  развития,  широкого  овладения  физической  культурой;  приобретения
инструкторских  навыков  и  умения  самостоятельно  заниматься  физической  культурой,
формирования моральных и волевых качеств.  Занятия в кружке общедоступны благодаря
разнообразию ее  видов,  огромному количеству легко  дозируемых упражнений,  которыми
можно  заниматься  повсюду  и  в  любое  время  года.  Заниматься  в  кружке  может  каждый
школьник, прошедший медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. Для каждой
возрастной  группы  занимающихся  программой  предусматриваются  теоретические,
практические  занятия,  выполнение  контрольных  нормативов,  участие  в  соревнованиях.
Учебно-тренировочный  цикл  по  каждому  разделу  программы  завершается  контрольными
испытаниями  по  теории  и  практике  пройденного  материала.  Детям  предоставляется
возможность из большого количества упражнений и игр выбрать те, которые у них лучше
получаются.  Это  дает  возможность  каждому  учащемуся  относится  к  обучению  более
сознательно и активно.
Новизна программы
Новизна программы заключается в том, что она предусматривает более обширное развитие
физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости;  обучает  разнообразным
комплексам акробатических, гимнастических, лёгкоатлетических упражнений.
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Педагогическая целесообразность
Занятия  способствуют  развитию  и  поддержке  интереса  к  предмету  физическая  культура,
спорту,  ЗОЖ;  дают  возможность  расширить  и  углубить  знания  и  умения,  полученные  в
процессе  учебы.  Занятия  в  кружке  являются  хорошей  школой  физической  культуры  и
проводятся  с  целью  укрепления  здоровья  и  закаливания  занимающихся;  развитие
физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости;  обучение  разнообразным
комплексам акробатических, гимнастических, лёгкоатлетических упражнений.
Форма проведения занятий
Основной  формой  работы  в  кружке  «Спортивные  игры»  является  групповое  учебно-
тренировочное занятие по расписанию. Данная программа рассчитана на 1 год. Программа
составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в
общеобразовательной  школе,  дополняя  его  с  учётом  интересов  детей  (в  зависимости  от
возраста,  пола,  времени  года  и  местных  особенностей)  к  тем  видам  спорта,  которые
пользуются популярностью в повседневной жизни, особенно, нормативы ГТО.
Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности,
отличной друг от друга  по характеру и объёму.  При планировании занятий учитываются
индивидуальные особенности обучающихся.
Основные  задачи  теоретических  занятий  дать  необходимые  знания  о  самоконтроле,  о
гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о правилах и
организации проведения соревнований, об инвентаре, о правилах поведения на спортивных
сооружениях.
При  подборе  средств  и  методов  практических  занятий  руководитель  имеет  в  виду,  что
каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому использует для этой
цели комплексные занятия, в содержание включаются упражнения из разных видов спорта
(лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры подвижные игры, лыжные гонки, плавание).
Учебно-тренировочный  цикл  по  каждому  разделу  программы  завершается  контрольными
испытаниями  по  теории  и  практике  пройденного  материала.  Контрольные  нормативы
составляются  руководителем  кружка  на  основе  требований  уровня  физической
подготовленности обучающихся.

3.3.1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортиные
игры»
Личностные результаты
Ученик научится:
— активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность,  трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
— оказывать  бескорыстную  помощь своим сверстникам,  находить  с  ними общий  язык и
общие интересы.
Метапредметные результаты
Ученик научится:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой;
— организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
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— планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых в  процессе  ее
выполнения;
— анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты
Ученик научится:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать  факты  истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  её  роль  и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении
учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять  ошибки  и  способы  их
устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
— бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать  физическую  нагрузку  по показателю  частоты пульса,  регулировать  её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;
— в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;
— находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Учащийся получит возможность научиться:
-определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
-вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
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направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;
-проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной  ходьбы  и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность;
-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа;
-выполнять  комплексы упражнений лечебной физической культуры с  учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
-преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
-выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне».
3.3.3.Программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Билет в будущее» для 8-9
классов разработана на основе:

       Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
       Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утв.  приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №
287;
       Методических рекомендаций по реализации Проекта «Билет в будущее» по
профессиональной  ориентации  обучающихся  6-11  классов  образовательных
организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы
основного общего образования.
-Предпрофильная подготовка, отражается во внеурочной деятельности:
- 9 «А» класс – инженерный профиль 
-9 «Б» класс – социально – экономический профиль

 Цель программы:
     создать систему действенной профориентационной работы с обучающимися,
способствующую  профессиональному  самоопределению  обучающихся  в
соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями и
с учетом социокультурной и экономической ситуации в округе и городе.

Задачи:
- создать  условия,  обеспечивающие  развитие у  обучающихся  потребности  в
трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии, самореализации;
-обеспечить  овладение обучающимися  знаниями о  современном  рынке  труда;
средних  и  высших  учебных  заведениях;  способах  поиска  работы  и
трудоустройства; навыках и личностных качествах необходимых для освоения
определенной профессии;
  способствовать  формированию умения выстраивать  профессионально  –
жизненный путь в соответствии с интересами, склонностями, способностями, а
также прогнозируемым спросом на современном рынке  труда; способствовать
получению практического  опыта,  соответствующего  интересам и  склонностям
личности, профилю дальнейшего обучения.

 
 Для  реализации  программы  используются Методические  рекомендации  по  реализации
Проекта  «Билет  в  будущее»  по  профессиональной  ориентации  обучающихся  8-9  классов
образовательных  организаций  Российской  Федерации,  реализующих  образовательные
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программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с которыми
разработана данная рабочая программа.
 Особенность  данной  программы заключается  в  том,  что профориентационная  работа
будет  осуществляться  посредством  многофункциональной  информационно-сервисной
онлайн-Платформы  Проекта  «Билет  в  будущее»  (bvbinfo.ru)  через  использование
предлагаемых  инструментов  (Всероссийские  профориентационные  уроки;  «Примерочная
профессий»;  профессиональные  онлайн-  и  офлайн-  пробы;  партнерские  программы
профессионального  выбора  (проекты,  кейсы  и  т.д.);  двухуровневая  онлайн-диагностика;
уроки рефлексии и рекомендации;  мультимедийные выставки;  статьи и видеоматериалы),
что  позволит  повысить  интерес  обучающихся  к  проблеме  профессионального
самоопределения. Уникальность  Проекта  «Билет  в  будущее»,  основанная  на  комплексной
диагностике  навыков  и  склонностей  участников  с  помощью  тестирования,  а  также
возможность  непосредственного  погружения  в  профессию  посредством  практических
мероприятий, способствует формированию осознанного построения собственной траектории
развития. Согласно методическим  рекомендациям  по  реализации  Проекта  «Билет  в
будущее»,  помимо  работы  на  онлайн-Платформе  проекта,  в систему  профессиональной
ориентации  и  содействия  профессиональному  самоопределению  обучающихся  будет
вовлечена  не  только  школа,  но  и  образовательные  организации  профессионального
образования, а также компании-работодатели – т.е. будет присутствовать преемственность и
согласованность  действий  всех  участников  на  каждом  из  этапов  этого  процесса.  В  ходе
индивидуальных  и  групповых  профконсультаций  обучающимся  будет  оказана  помощь  в
принятии осознанного выбора профессии, определении сферы деятельности в соответствии с
индивидуальными  психофизиологическими  особенностями,  интересами  и  склонностями,
состоянием  психофизического  здоровья  и  социально-экономической  ситуацией  на  рынке
труда,  а  также  помощь  в  планировании  своего  дальнейшего  профессионального
пути. Итогом профориентационной  работы  с  обучающимися  станет  построение
образовательно-профессиональной  траектории  с  учетом  индивидуальных  особенностей
каждого ребенка,  его интересов,  возможностей и способностей,  а также особенностей его
возраста  и  состояния  здоровья,  имеющихся  ограничений. Цифровое  портфолио,
фиксирующееся в личных кабинетах участников и формирующееся на основе результатов
профориентационного  тестирования,  информации  о  прохождении  практических
мероприятий  различных  уровней,  а  также  обратной  связи  от  наставников,  предоставляет
родителям  возможность  понять,  к  какой  сфере  деятельности  учащийся  имеет  большую
заинтересованность  и  предрасположенность.  Это  в  значительной  степени  координирует
последующие  действия  родителей  в  отношении  дальнейшего  углубленного
профессионального образования ребенка.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее».
Они    заключается  в  том,  что  программа  курса  обеспечивает  достижение одной  из
приоритетных целей воспитания детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования)  в общеобразовательной организации – создание благоприятных условий для
развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  ценностных
отношений к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем  дне.  Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет
способствовать  решение  одной  из  основных  задач  -  организация  профориентационной
работы со школьниками.

 3.3.4.Программа курса внеурочной деятельности «Личности в истории»
Курс  внеурочной  деятельности  «Личность  в  истории»  (направление

духовнонравственной)  реализуется  в  рамках  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  и  является  продолжением  учебного  предмета  «История.
История России». Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ООО второго поколения.  Программа «История  России в  лицах X –
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XVII в.в.» способствует расширению знаний учащихся о роли личности в истории. Данная
программа способствует развитию склонностей,  способностей и интересов  социального  и
профессионального  самоопределения  обучающихся.  Она  не  повторяет  образовательную
программу  общеобразовательной  школы.  Данная  программа  выполняет  функцию
расширения  возможностей  образовательных  стандартов.  Актуальность  курса  состоит  в
трактовке  противоречивых  исторических  событий  с  позиций  гражданственности,
центральное  место  уделяется  проблемам  человека,  события  рассматриваются  с
цивилизационной позиции, многопланово, изучение строится на документальной основе. В
настоящее  время  это  имеет  большое  значение.  Движение  современного  общества  вперёд
требует от подрастающего поколения инициативности,  умения самостоятельно принимать
решения, активной жизненной позиции. На примере исторических деятелей учащихся могут
формировать  в  себе  необходимые  качества  личности.  Данная  программа  способствует
изучению  истории  на  углубленном  уровне  и  подготовке  к  олимпиадам,  конкурсам,
обусловлена в  соответствии с  желаниями,  интересами и потенциальными возможностями
обучающихся  Цель  курса:  развитие  исторического  мышления,  понимания  таких
философских  категорий  как  причина,  следствие,  необходимость,  возможность  и
действительность. Она ориентирована не только на усвоение обучающимися определенной
суммы  знаний,  но  и  на  развитие  его  личности,  его  познавательных  и  созидательных
способностей: знать события прошлого и настоящего, при признании самобытности России
на  фоне  развития  мировой  цивилизации.  Способствовать  расширению  и  углублению
понимания роли личности в истории Основное предназначение программы – удовлетворять
изменяющиеся  индивидуальные  социокультурные,  образовательные  и  профессиональные
потребности,  основное  внимание  уделяется  проблемам  философии  истории,  обучению
учащихся  видеть  закономерности,  вариативность  исторического  процесса,  умение  читать
исторические  источники.  Программа  предназначена  для  предпрофильной  подготовки
учащихся 8-9-х классов. Курс рассчитан на повышенный уровень сложности, т.е. его главной
целью является  подготовка  учащихся  для  поступления  в  гуманитарную  или  социально  -
экономическую профильную школу. 

Задачи: 
 Воспитание  гражданственности,  формирование  национальной  идентичности,

развитие  мировоззренческих  убеждений  обучающихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального
опыта  обучающихся  при  анализе  и  обсуждении  форм  человеческого  взаимодействия  в
истории России.

  Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к
заслугам отдельных исторических деятелей. 

 Способствовать  формированию  культуры работы  с  историческими  источниками,
литературой,  выступления  на  семинарах,  ведения  дискуссий,  поиска  и  обработки
информации.

  Способствовать  развитию  мыслительных,  творческих,  коммуникативных
способностей учащихся. 

 Способствовать  формированию  и  развитию  умения  сравнивать  исторических
деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

 Формировать  умение  объяснять  мотивы,  цели,  результаты  деятельности  тех  или
иных лиц. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Личности в
истории» (универсальные  учебные  действия).    Предметные  результаты  освоения  курса
истории  на  уровне  основного  общего  образования  предполагают,  что  по  его  итогам  у
учащегося сформированы: 

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности; 
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 способность  применять  исторических  знаний  для  осмысления  общественных
событий и явлений прошлого и современности;

  умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и  аргументировать
свое отношение к ней;

  умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов;  готовность  применять  исторические  знания для выявления и  сохранения
исторических  и  культурных  памятников  своей  страны  и  мира.  Выпускник  научится:
локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и развития Российского
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной. 
•  показывать  общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая

раздробленность», «централизованное государство» и др.); Выпускник получит возможность
научиться • давать сопоставительную характеристику политического устройства государства
Русь, Запад, Восток); 

•  сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них
общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.  Используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России,

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника,  позиций автора и
др.); Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «История».
Личностные результаты - воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое
многонационального народа России; 

-  осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры
своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия;  - усвоение
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества,  гуманистических
традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

-  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,
способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в  современном
обществе;

 - понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других
народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
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истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  мира.
Метапредметные результаты определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

-  приводить  примеры,  подбирать  аргументы,  перефразировать  мысль  (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы; 

-  выдвигать  гипотезы  для  объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; - различать факт и мнение;

 - вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме;
 - вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности;

-  аргументированно  опровергать  ошибочное  мнение,  неправильный  ответ  на  вопрос,
относящийся к изучаемой теме; 

- выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь
одна  величина  Познавательные  -  определять  сущностные  характеристики  изучаемого
объекта;  -  приводить  примеры,  подбирать  аргументы,  перефразировать  мысль  (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы;

 -  выдвигать  гипотезы  для  объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; - различать факт и мнение; 

- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 
- вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности;

-  аргументированно  опровергать  ошибочное  мнение,  неправильный  ответ  на  вопрос,
относящийся к изучаемой теме;

 - сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- понимать и воспроизводить структуру научного понятия;
 -  конструировать  определение  изучаемого  научного  понятия  на  основе известной

структуры; 
- находить основание для сравнения фактов, явлений; 
- выделять характерные причинно-следственные связи;
 - различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 
- разделять процессы на этапы, звенья; 
-комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих

стандартное применение одного из них; 
-  строить  рассуждение  с  доказательством  от  противного;  -  решать  проблемы,

используя предоставленную информацию; 
- объяснять (устно и письменно) результаты наблюдений и экспериментов; 
- критически оценивать качество представленной аргументации,  выделять наиболее

сильный аргумент,  подтверждающий данный тезис  Регулятивные -  осуществлять  задания
под  непосредственным  контролем/руководством  и  демонстрировать  эффективность  в
простых и стабильных контекстах; 

- принимать руководство при обучении (принимать, что тебя обучают); 
- планировать деятельность, формулировать ее цель;
 - оценивать уровень личных учебных достижений по предложенному образцу;
 - организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее место; 
- осознанно принимать установленные правила поведения;
 - взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности; 
- участвовать в проектной деятельности; 
-  знать,  понимать  и  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни  -  осуществлять

самоконтроль,  самооценку;  -  брать  на  себя  ограниченную  ответственность  за
совершенствование  деятельности  (трудовой  или  учебной)  в  простых  и  стабильных
контекстах и в рамках привычных и однородных групп;

-  участвовать  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера  (в  том  числе
групповой);  -  анализировать  (фиксировать)  собственный  опыт  решения  учебных  задач;  -
взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности; 
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- формулировать вопросы, ответы на которые помогают справиться с затруднением в
процессе познавательной деятельности; 

-  управлять  своим  временем,  планировать  и  организовывать  деятельность;  -
предвидеть возможные результаты своих действий; 

- делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные состояния; -
понимать свою роль в процессе групповой деятельности;

-  делать  попытки  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы
сотрудничества  (в  том  числе  в  разновозрастных  группах)  -  вырабатывать  собственное
мнение в ситуации разно разнообразия и возможной противоположности мнений; 

- выбирать и делать попытки осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими  учебными  достижениями,  чертами  своей  личности;  -  оценивать  свои  учебные
достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том числе
для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике;

 - брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать некоторую
самостоятельность в трудовой деятельности и обучении в рамках контекстов, которые, как
правило, стабильны, но включают в себя изменяющиеся факторы; 

- воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 
-  высказывать  и  защищать  свою  точку  зрения;  -  осуществлять  самокоррекцию.

Коммуникативные  -  создавать  краткие  публичные  сообщения  с  использованием  научной
лексики и иллюстративного материала;

 -  корректно  вести  учебный  диалог  (в  том  числе  при  работе  в  малой  группе
сотрудничество).

3.3.5.Программа внеурочной деятельности  «Функциональная грамотность»

Актуальность.   Функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения,
необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA
в  своих  мониторингах  оценивает  4  вида  грамотности:  читательскую,  математическую,
естественнонаучную  и  финансовую. Проблема  развития  функциональной  грамотности
обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».   Поскольку функциональная грамотность понимается
как  совокупность  знаний  и  умений,  обеспечивающих  полноценное  функционирование
человека  в  современном обществе,  ее  развитие  у  школьников необходимо не  только для
повышения  результатов  мониторинга  PISA,  как  факта  доказательства  выполнения
Правительством  РФ  поставленных  перед  ним  Президентом  задач,  но  и  для  развития
российского общества в целом.  Современному российскому обществу нужны эффективные
граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой
и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать
развитию  страны.  Этим  объясняется  актуальность  проблемы  развития  функциональной
грамотности у школьников на уровне общества.    Любой школьник хочет быть социально
успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка
во  взрослой  жизни.  Поэтому  актуальность  развития  функциональной  грамотности
обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких
академических  и  социальных  достижениях  обучающихся,  чему  способствует  их
функциональная грамотность. Целеполагание Основной целью программы является развитие
функциональной  грамотности  учащихся  8-9  классов  как  индикатора  качества  и
эффективности  образования,  равенства  доступа  к  образованию.  Программа нацелена  на
развитие: способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику
в разнообразных контекстах.  Эта способность включает математические рассуждения,
использование  математических  понятий,  процедур,  фактов  и  инструментов,  чтобы
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описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики
в  мире,  высказывать  хорошо  обоснованные  суждения  и  принимать  решения,  которые
необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая
грамотность); способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять
о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности,  участвовать  в  социальной  жизни  (читательская  грамотность);  способности
человека  осваивать  и  использовать  естественнонаучные  знания  для  распознания  и
постановки  вопросов,  для  освоения  новых  знаний,  для  объяснения  естественнонаучных
явлений  и  формулирования  основанных  на  научных  доказательствах  выводов  в  связи  с
естественнонаучной  проблематикой;  понимать  основные  особенности  естествознания  как
формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные
науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную
сферы общества;  проявлять  активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем,
связанных  с  естествознанием  (естественнонаучная  грамотность);  способности  человека
принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих
улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в
экономической жизни. 

Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности
«Функциональная грамотность»:

-метапредметные и предметные. 8 класс- уровень понимания и применения применяет
извлеченную  из  текста  информацию  для  решения  разного  рода  проблем  применяет
математические  знания  для  решения  разного  рода  проблем  объясняет  и  описывает
естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний применяет финансовые
знания  для  решения  разного  рода  проблем.  9  класс  –  это  уровень  анализа  и  синтеза
анализирует  и  интегрирует  информацию,  полученную  из  текста  формулирует
математическую  проблему  на  основе  анализа  ситуации  распознает  и  исследует  личные,
местные, национальные, глобальные естественнонаучные проблемы в различном контексте
анализирует информацию в финансовом контексте. Финансовая грамотность в 8-9 классах
оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей;
формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному объясняет гражданскую
позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе математических знаний с
позиции норм морали и общечеловеческих ценностей  объясняет гражданскую позицию в
конкретных  ситуациях  общественной  жизни  на  основе  естественнонаучных  знаний  с
позиции  норм  морали  и  общечеловеческих  ценностей  оценивает  финансовые  действия  в
конкретных  ситуациях  с  позиции  норм  морали  и  общечеловеческих  ценностей,  прав  и
обязанностей  гражданина  страны  Характеристика  образовательного  процесса.  Программа
рассчитана   на  курс   внеурочной  деятельности  и  включает  4  модуля  (читательская,
естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность). 

3.3.6.Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Финансовая  грамотность»  для

учащихся  5-7  классов  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1.  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения РФ; 

3.  Проект  Минфина  России  «Содействие  повышению  уровня  финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Актуальность данной
программы продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра
новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к
решению которых они не всегда готовы. Финансовая грамотность -  необходимое условие
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жизни  в  современном  мире,  поскольку  финансовый  рынок  предоставляет  значительно
больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие
понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу
повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно
недостаточно  тех  финансовых  знаний,  которыми  мы  располагаем.  При  этом  нужно
учитывать,  что  сегодняшние  учащиеся-это  завтрашние  активные  участники  финансового
рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит,
завтра  мы  получим  добросовестных  налогоплательщиков,  ответственных  заемщиков,
грамотных  вкладчиков  Новизной  данной  программы  является  направленность  курса  на
формирование  финансовой  грамотности  учащихся  на  основе  построения  прямой  связи
между  получаемыми  знаниями  и  их  практическим  применением,  пониманием  и
использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и
ориентирует  на  формирование  ответственности  у  подростков  за  финансовые  решения  с
учетом  личной  безопасности  и  благополучия.  Отличительной  особенностью  программы
данного  курса  является  то,  что  он  базируется  на  системно-деятельностном  подходе  к
обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся.  У
них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые
умения,  компетенции,  личные характеристики и установки.  Это определило цели данного
курса:  -  формирование у учащихся готовности принимать  ответственные и обоснованные
решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; -
создание  комфортных  условий,  способствующих  формированию  коммуникативных
компетенций;  -  формирование  положительного  мотивационного  отношения  к  экономике
через развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. Задачи: -
освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах
управления личными финансами; - овладеть умением получать и критически осмысливать
экономическую  информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные  данные;  -
формировать  опыт  применения  знаний  о  финансовых  институтах  для  эффективной
самореализации в сфере управления личными финансами; - формировать основы культуры и
индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; - воспитывать
ответственность за экономические решения. Сроки реализации программы – 5 лет. Объем
часов, отпущенных на занятия - 35 часа в год при 1 часе в неделю.

Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «Финансовая
грамотность»

 В  8  классе  формируется  умение  применять  знания  о  математических,
естественнонаучных,  финансовых  и  общественных  явлениях  для  решения  поставленных
перед  учеником  практических  задач.  В  9  классе  обучающиеся  учатся  анализировать  и
обобщать  (интегрировать)  информацию  различного  предметного  содержания  в  разном
контексте.  Проблемы,  которые  ученику  необходимо  проанализировать  и  синтезировать  в
единую  картину  могут  иметь  как  личный,  местный,  так  и  национальный  и  глобальный
аспекты. Школьники должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее
интеграции в единое целое. 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»
являются:

 - осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических
проблем  семьи  и  участие  в  их  обсуждении;  понимание  финансовых  связей  семьи  и
государства;

 -  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  мире  финансовых  отношений:
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений
на простых примерах; 

-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях; 
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- участие в принятии решений о семейном бюджете. Метапредметными результатами
изучения курса «Финансовая грамотность» являются: Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 - использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,

передачи  и  интерпретации  информации;  поиск  информации  в  газетах,  журналах,  на
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); -
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
установления  аналогий  и  причинно  следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные: 
- понимание цели своих действий;
 - планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
- проявление познавательной и творческой инициативы;
 - оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
 -  адекватное  восприятие  предложений  товарищей,  учителей,  родителей.

Коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою; 
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку

событий; 
-  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
7.Программа курса внеурочной деятельности «Казачья удаль».

Народное  декоративно-прикладное  искусство  является  одним  из  средств
эстетического  воспитания  детей.  Оно  учит  детей  видеть  и  понимать  прекрасное  в
окружающей жизни и в искусстве, помогает формировать художественный вкус. Наш народ
на протяжении веков стремился в художественной форме выражать своё отношение к жизни,
любовь  к  природе  и  своё  понимание  красоты  окружающего  мира.  Все  предметы
декоративно-прикладного  искусства,  которые  видят  наши  дети,  раскрывают  перед  ними
многообразие и богатство культуры донского народа, его духовные идеалы, они помогают
им приобщиться к обычаям, традициям, особенностям жизни и быта, которые передавались
из поколения в поколение. Очень важным является знакомство детей с нашими традициями,
народными  промыслами,  мастерством  народных  умельцев,  так  как  это  позволит  им
почувствовать  себя  частью  донского  народа,  ощутить  гордость  за  свою родину,  которая
богата  славными традициями.  Воспитание гражданина и патриота,  знающего и любящего
свою Родину,   задача,  особенно актуальная сегодня,  не может быть  успешно решена без
глубокого  познания  духовного  богатства  своего  народа,  освоения  народной  культуры.
Процесс познания и усвоения необходимо начинать как можно раньше, как образно говорит
наш народ,  «с  молоком матери»  ребёнок  должен впитывать  традиции  и  культуру  своего
народа  через  колыбельные  песни,  пестушки,  потешки,  игры-забавы,  загадки,  пословицы,
поговорки,  сказки,  произведения  декоративно-прикладного  искусства.  Мы  живем  в  мире
технического  прогресса  и  компьютерных  технологий,  когда  у  детей  нет  возможности
увидеть процесс изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек. Ребята
ограничены в возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством, поэтому
мы поставили перед собой цель подарить детям радость творчества, приобщить их к истории
своего народа, показать приемы плетения из талаша и лозы, лепки и изготовления изделий из
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глины,  ручного  ткачества  и  вышивки.  Поэтому  программа  работы  мастерской  «Казачьи
ремесла»  разработана  для  приобщения  детей  к  донскому  народному  декоративно
прикладному искусству, на занятиях которой дети шире и глубже могут познакомиться с
символикой  донского  декоративного  искусства  и  её  значением.  Актуальность  данной
программы заключается в том, что за счет развития креативного мышления учащиеся могут
приобрести  практические  навыки  ручного  труда,  которые  могут  использоваться  в
повседневной жизни (для украшения одежды, быта и т.д.), выразить себя в творчестве.    

Цель программы: 
– формирование  художественно-эстетической  культуры  личности  посредством

приобщения  к  различным  видам  донского  декоративно-прикладного  искусства.  Задачи
программы: 

-  создание  условий,  способствующих  развитию  творческих  способностей  и
коммуникативных навыков детей; 

- ознакомление школьников с народными ремеслами и промыслами на Дону;
-  выявление  и  развитие  творческого  потенциала  ребёнка,  включение  его  в

развивающую коллективную деятельность; 
- развитие у детей индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии,

чувства прекрасного; 
- воспитание уважения к народным традициям; 
- формирование интереса, любви и уважения к малой родине.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Казачья 

удаль».

 Ожидаемые  результаты  Участие  в  занятиях  мастерской  «Казачьи  удаль»
предполагает  благотворное  влияние  на  интеллектуальное,  нравственное,  художественно
эстетическое  развитие  детей,  формирование  творческого  мышления,  познавательных
процессов,  расширение  кругозора.  Организация  деятельности  с  использованием
предложенных  в  программе  форм  работы  послужит  созданию  условий  для  реализации
творческих способностей и задатков детей, воспитанию обучающихся в традициях и обычаях
донского   казачества,  овладению  компетенциями  в  технологии  изготовления  изделий
народных мастеров, формированию носителя традиционной донской культуры, воспитанию
у  учащихся  чувства  глубокой  любви  к  своей  малой  родине,  подготовку  к  активной
самостоятельной  деятельности  и  профессиональному  самоопределению  в  условиях
рыночной экономики.

3.3.7.Программы курса внеурочной деятельности: «Ритмика»
1.Личностныерезультаты
- проявлять заботу о партнерах при групповом взаимодействии ;
-владение правилами поведения на занятиях, в игровом творческом процессе, 
-владение  правилами  игрового  общения,  правильного  отношения  к  собственным

ошибкам, к победе, поражению;
-способность  анализировать  и  сопоставлять,  обобщать,  делать  выводы,  проявлять

настойчивость в достижении цели, соблюдать правила поведения в танцевальном классе и
дисциплину, правильно взаимодействовать с партнерами, владеть навыками, выражать себя в
творческой и игровой деятельности;

 -овладение  способностью  быть  сдержанным,  терпеливым,  вежливым  в  процессе
взаимодействия;

-овладение способностью анализировать и систематизировать полученные умения и
навыки.

2. Метапредметные результаты
-отношение к искусству танца как к культурному наследию народа;
-  развивать  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками  и

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
-планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  адекватно

воспринимать предложения и оценку учителя,
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-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-овладение сведениями о многообразии танцевального искусства,  красивой, четкой,

правильной речи как средства полноценного общения;
-овладение  способностью  выполнения  музыкально  ритмических  движений,

танцевальных  упражнений  для  получения  эстетического  удовлетворения,  для  укрепления
собственного здоровья.

3.Предметныерезультаты:
-овладение необходимыми сведениями о многообразии танцев, особенностях танцев

народов мира, народных танцев;
-овладение  танцевальной  азбукой,  танцевальными  позициями,  элементами

музыкальной грамоты;
-овладение  танцевальными  движениями:  танцевальный  шаг,  переменный  шаг,

боковой  шаг,  галоп,  подскоки,  припадания,  шаг  с  притопом,  элементы  русского
танца(основные движения, ходы), ковырялочка,  моталочка, молоточек, маятник;

-овладение импровизацией;
-овладеть  умениями  работать  в  группе,  в  коллективе,  выступать  перед  публикой,

зрителями;
-овладеть  умениями  самостоятельно  выбирать,  организовывать  небольшой

творческий  проект,  иметь  первоначальный  опыт  самореализации  в    творческой
деятельности, формирование, игре.

 1.  В  программу  ритмики  включены  упражнения  и  движения
классического  ,народного  и  парного  танцев,  обеспечивающие  формирование  осанки  у
учащихся,  правильную  постановку  корпуса,  ног,  рук,  головы,  развивающие  физические
данные,  координацию  движений,  тренирующие  дыхание,  воспитывающие  эмоции,
вырабатывающие  навык  ориентации  в  пространстве.  Основная  форма  –  музыкально-
тренировочные занятия, входе, которых осуществляется систематическое целенаправленное
и всестороннее  воспитание  и   формирование  музыкальных и танцевальных способностей
каждого ребенка. 

2.  Занятия  включают  чередование  различных  видов  деятельности:  музыкально-
ритмические  упражнения  и  игры,  слушание  музыки,  тренировочные  упражнения,
танцевальные  элементы  и  движения,  творческие  задания.  Программой  предусмотрены
занятия теоретическими дисциплинами: музыкальная грамота,  беседы о хореографическом
искусстве.

3.  Организация  игровых  ситуаций  помогает  усвоению  программного  содержания,
приобретению опыта взаимодействия, принятию решений.

4. Беседы,  проводимые на занятиях соответствуют возрасту и степени развития детей.
К  беседам  относим  диалоги,  обсуждения,  которые  помогают  развитию  способности
логически  мыслить  учащемуся.  На  этих  занятиях  учащиеся  получают  информацию  о
хореографическом искусстве, его истории развития и традициях.

5. Программа не предусматривает оценивание.

 3.3.8.Программы курса внеурочной деятельности «Разговор о важном».

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составлена в
соответствии с требованиями Федерального, государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО).

 «Разговор  o  важном»  –  цикл  еженедельных  внеурочных  занятий,  построенных  с
учетом  необходимости  соблюдения  единства  образовательного  контекста,  в  котором
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оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому
обучающемуся  доступ  к  интересному,  полезному,  просветительскому  контенту,  идеям,
основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена на
формирование таких личностных результатов, как    гражданская идентичность личности в
форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее  благополучие,
осознание своей этнической принадлежности.

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных,
психологических  и  педагогических  проблем.  Исходя  из  этого,  в  программе  отражена
взаимосвязь  правового,  нравственного  воспитания  с  психолого-педагогическими
особенностями развития личности младших школьников.

Учащиеся  начинают  усваивать  ценности  общества,  в  котором  живут.  Осознание
детьми  неотъемлемости  своих  прав,  развитие  самоуважения  и  уважения  прав  других
способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не является простым
производным от суммы усвоенных знаний.

Изучаемый  материал  преподносится  с  учетом  возрастных  особенностей  младших
школьников, в доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне понятий,
представлений,  чувств.  В  легкой,  интересной  и  занимательной  форме,  посредством
обращения  к  литературным источникам  и  жизненным ситуациям,  в  ходе  откровенных  и
задумчивых  бесед,  решения  проблемных  ситуаций  важно  на  чувственном,  понятийном
уровне.

На  следующих  ступенях  возрастает  доля  теоретического  материала,  проводится
работа  над  базовыми  терминами  и  понятиями  (такими,  как  «право»,  «обязанности»,
«ответственность»,  «государство»,  «гражданин»,  «личность»,  «свобода  вероисповедания»,
«раса»,  «социальное  положение»  и  т.п.).  Определение  и  разъяснение  этих  понятий  не
предполагают  исчерпывающего  и  по-научному  строгого  толкования,  они  должны
ориентировать на передачу смысла, что на данном этапе вполне достаточно. Обсуждения и
оценка  различных  ситуаций,  взятых  из  литературы,  из  жизни  (реальной,  настоящей  или
прошлой,  знакомой  по  урокам  окружающего  мира,  другим  источникам)  с  точки  зрения
соблюдения  прав  человека,  поиск  ситуаций,  связанных  с  правовой  тематикой,  в
литературных произведениях и в реальной жизни, обмен мнениями, выполнение различных
творческих заданий позволят подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, научат
делать осознанный выбор в различных сферах жизни.

Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах обучающихся, но и на
их  обязанностях,  показать  неразрывность  прав  и  обязанностей,  необходимость  уважения
прав других.

Полученные  на  занятиях  опыт  и  знания  помогут  юным  гражданам  обрести
уверенность  в  себе,  почувствовать  свою  значимость  как  личности  среди  других
равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, основанным
на уважении и соблюдении прав других людей.

Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных заданий
с  применением  игровых,  занимательных,  активных  форм  работы  при  изучении  курса
создают благоприятные,  естественные условия для понимания и  усвоения обучающимися
нравственных норм.

Основными целями и задачами предмета «Разговоры о важном»      являются:
Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей

родине,  с  дополнением  знаний  по  истории  — о  нашем  далеком и  недавнем  прошлом,  о
социальном  начале  человека,  его  становлении  и  развитии,  с  опорой  на  уроки  и  опыт
прошлого.

Чем  сознательнее  ребенок  усвоит  определенный  минимум  историко-
обществоведческих  знаний,  тем  быстрее  он  займет  необходимую  каждому  личностно-
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гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить и действовать в сложных,
противоречивых,  заранее  далеко  не  всегда  предсказуемой  системе  отношений  «Я-моя
страна- мой мир».

Задачи курса:
-  содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в

семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему
стран всего мира;

-  помощи  в  осознании  своей  принадлежности  государству,  предоставляющему
каждому  его  гражданину  определенные  права  и  требующему  исполнения  определенных
обязанностей;

-  обогащение  знаниями,  раскрывающими  прошлое,  историю,  способствующими   
присвоению   определенных   норм   морали, нравственности.

В  соответствии  с  возрастными  особенностями  школьников  историко-
обществоведческие  знания  формируются  в  виде  определенных  фактов  и  понятий,
представлений. Именно представления позволяют приблизить ученика к сложным явлениям
его  настоящего,  «увидеть»  прошлое,  приобретая  чувство  гражданской  причастности.
Попутно факты и представления при их анализе и осмыслении содействуют формированию
сложных  структурных  элементов  общественно-исторических  знаний  (понятий,  причинно-
следственных связей, закономерностей).

 Планируемые результаты УУД курса внеурочной деятельности  
«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками
следующих личностных, мета предметных и предметных об разовательных результатов.

Личностные результаты:
В сфере гражданского воспитания: уважение  прав,  свобод и  законных интересов

других людей;  активное участие в жизни семьи,  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  много-
конфессиональном  обществе;  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,
стремление  к  взаимопониманию и  взаимопомощи;  готовность  к  участию в  гуманитарной
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

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, техно- логиям, боевым   подвигам   и   трудовым   достижениям   народа;   уважение к
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и
памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране.

В сфере 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; свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

В сфере  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.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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
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цели;  умение  принимать  себя  и  других,  не  осуждая;  умение  осознавать  эмоциональное
состояние  себя  и  других,  умение  управлять  собственным  эмоциональным  состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека.

В  сфере  трудового  воспитания: установка  на  активное  участие  в  решении
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности.

В  сфере  экологического  воспитания: ориентация  на  применение  знаний  из
социальных  и  естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,
планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для  окружающей  среды;
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях
взаимосвязи  природной,  технологической   и   социальной   сред;   готовность   к   участию в
практической деятельности экологической направленности.

В сфере 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.

В  сфере  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; открытость опыту и знаниям других;
повышать уровень своей компетентности через практическую дея- тельность, в том числе
умение  учиться  у  других  людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,
навыки  и  компетенции  из  опыта  других;  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать своё развитие; 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.

Метапредметные результаты:
В  сфере  овладения  универсальными  учебными  познавательными

действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 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 систематизировать информацию.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  коммуникативными
действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной  форме  формулировать  свои  возражения;  в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии
задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на
решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять своисуждения с
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суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;
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  людей,  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 ответ
ственности.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  регулятивными
действиями: ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие  решения  в  группе,  принятие  решений  группой);  делать  выбор  и  брать
ответственность  за  решение;  владеть  способами  само-  контроля,  самомотивации  и
рефлексии;  объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов  деятельности,
давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшей
ситуации;  оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать
причи- ны эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку,
его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и
других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать
всё вокруг.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры
о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым
имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности;  формирование  умений  речевого  взаимодействия:  создание  устных
монологических  высказываний  на  основе  жизненных  наблюдений,  личных  впечатлений,
чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы;

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями,  запрос
информации,  сообщение  информации;  овладение  различными  видами  чтения
(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по
содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и
письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации,
явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её
осмысление и оперирование ею.

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и
её  роли  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как
вида  искусства,  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  текста  научного,
делового,  публицистического;  овладение  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  пересказывать  прочитанное  произведение,
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по
прочитанному  произведению  и  формулировать  вопросы  к  тексту;  развитие  умения
участвовать  в  диалоге  о прочитанном произведении,  в  дискуссии на  литературные темы,
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соотносить  собственную  позицию  с  позицией  автора  и  мнениями  участников  дискуссии;
давать аргументированную оценку прочитанному.

Иностранный  язык: умение  сравнивать,  находить  черты  сходства  и  различия  в
культуре и традициях народов России и других стран.

Информатика: освоение  и  соблюдение  требований  безопасной  эксплуатации
технических  средств  информационно-коммуникационных  технологий;  умение  соблюдать
сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями
на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети.

История: 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;
умение  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и  нравов  народов  в  различные
исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах
истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя
понимание  исторических  явлений,  процессов  и  знание  необ-  ходимых  фактов,  дат,
исторических  понятий;  умение  выявлять  существен  ные  черты  и  характерные  признаки
исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные,
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого
периода,  их  взаимосвязь  (при наличии)  с  важнейшими событиями XX — начала  XXI в.;
умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предложенную  точку  зрения  с
опорой  на  фактический  материал,  в  том числе  используя   источники    разных    типов;   
приобретение    опыта    взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского
общества:  гуманистических и демократических ценностей,  идей мира и взаимопонимания
между народами,  людьми разных культур;  уважения  к  историческому  наследию народов
России.

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового
социального  института;  о  характерных  чертах  общества;  о  содержании  и  значении
социальных  норм,  регулирующих  общественные  отношения;  о  процессах  и  явлениях  в
экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,
правовом  статусе  гражданина  Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего);
о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и
денежно-кредитной,  социальной  политики,  политики  в  сфере  культуры  и  образования,
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности,
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 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);  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;  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; умение
использовать  полученные  знания  для  объяснения  (устного  и  письменного)  сущности,
взаимосвязей  явлений,  процессов  социальной  действительности;  умение  с  опорой  на
обществоведческие  знания,  факты  общественной  жизни  и  личный  социальный  опыт
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение
к  явлениям,  процессам  социальной  действительности;  умение  анализировать,  обобщать,
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систематизировать,  конкретизировать  и  критически  оценивать  социальную  информацию,
соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения
человека,  личным  социальным  опытом;   умение   оценивать   собственные   поступки  и
поведение  других  людей с  точки  зрения  их  соответствия  моральным,  правовым и  иным
видам социальных норм, экономической рациональности;  осознание неприемлемости всех
форм  антиобщественного  поведения;  осознание  ценности  культуры  и  традиций  народов
России.

География: 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  населённого  пункта,  Российской  Федерации,  мирового
сообщества,  в том числе задачи устойчивого развития;  умение устанавливать взаимосвязи
между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами,
реально  наблюдаемыми  географическими  явлениями  и  процессами;  умение  оценивать
характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

3.3.9.Программа курса внеурочной деятельности  «Тайны русского языка»

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в решении
образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед школой.
Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за великий,
могучий,  свободный  русский  язык.  Выработка  привычки  обращать  внимание  на  свою
собственную  речь,  умение  наблюдать  и  анализировать  явления  языка  воспитывают
ответственное  отношение  к  слову,  стремление  бороться  за  культуру  речи.  При  хорошей
постановке  работы  у  школьников  воспитывается  любовь  и  интерес  к  языку,  желание
внимательно и аккуратно выполнять задания.  Поэтому учителя в  своей работе  стараются
применять такие приёмы, которые активизируют умственную деятельность учащихся, вносят
элементы  занимательности  в  занятия  по  языку.  Особенно  большими  возможностями  для
внесения  разнообразия  и  занимательности  в  занятия  по  языку  располагает  учитель  во
внеклассной  работе.  Внеклассные  занятия  способствуют  формированию  у  школьников
элементарных понятий о законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с
богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках.
Благотворное  влияние  оказывает  внеклассная  работа  на  развитие  речи  учащихся.
Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, грамотной
устной  и  письменной  речи.  Учащиеся  более  самостоятельно,  чем  на  уроке,  анализируют
материал,  обобщают  и  сопоставляют  грамматические  явления,  знакомятся  с  историей
отдельных слов и выражений.
Внеурочная деятельность пробуждает у учащихся интерес к явлениям живой речи, развивает
свойственную  детям  пытливость  ума,  любознательность.  Поэтому  работа  здесь  должна
строиться таким образом, чтобы не дублировать материал урока, а расширять и углублять
познания детей, воспитывать у них внимание и любовь к слову. Внеурочная деятельность
«Тайны русского языка» является закономерным продолжением урока, его дополнением.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования,  разработана  на  основе  примерных
программ  внеурочной  деятельности  под  редакцией  Д.В.Григорьева  по  направлению
Художественное творчество подростков М.: Просвещение, 2015
Содержание и методы обучения программы «Тайны русского языка» содействуют
приобретению  и  закреплению  школьниками  прочных  знаний  и  навыков,  полученных  на
уроках  русского  языка,  обеспечивают  единство  развития,  воспитания  и  обучения.  Для
успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы,
игры, дидактический и раздаточный материал,  пословицы и поговорки, физкультминутки,
ребусы,  кроссворды,  головоломки,  грамматические  сказки.  Необходимость  разработанной
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программы внеурочной деятельности заключается в желании школьников узнать нечто новое
о русском языке.
Основные цели программы:
Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей устной
и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями.

Задачи:
Обучающие:
- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
- развитие мотивации к изучению русского языка;
- развитие творчества и обогащение словарного запаса;
- совершенствование общего языкового развития учащихся;
- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
- выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у
слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по
русскому языку.
Воспитывающие:
- воспитание культуры обращения с книгой;
- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
- развивать смекалку и сообразительность;
- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
2.Общая характеристика курса
Программа направлена  на  реализацию педагогической  идеи  формирования  у  школьников
умения  учиться  –  самостоятельно  добывать  и  систематизировать  новые  знания  и
обеспечивает реализацию следующих принципов:
- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
образования в целом;
- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
- системность организации учебно-воспитательного процесса.
Формирование  информационной  грамотности  происходит  на  основе  использования
информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  современного
школьника.  В  программу  включены  задания,  направленные  на  активный  поиск  новой
информации в книгах, словарях, справочниках. Передача учебной информации производится
различными способами (рисунки, схемы, условные обозначения).
Развитие  коммуникативной  компетентности  осуществляется  за  счет  приобретения  опыта
коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, коллективный творческий
проект, презентации своих работ, коллективные игры и праздники), формирования умения
участвовать  в  учебном  диалоге,  развития  рефлексии  как  важнейшего  качества,
определяющего социальную роль ребенка.
Социализирующую  функцию  курса  обеспечивает  ориентация  содержания  занятий  на
жизненные потребности детей.
У  ребенка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  адекватно
реагировать на жизненные ситуации.
Повышению  мотивации  способствует  создание  положительного  эмоционального  фона,
стимулирующего состояние вдохновения, желание творить, при котором легче усваиваются
навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность.
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На первом этапе ребенок наблюдает,  анализирует изображение,  пытается  понять,  как она
выполнена. Далее он должен определить основные этапы работы и их последовательность,
обучаясь  при  этом  навыкам  самостоятельного  планирования  своих  действий.  Основные
этапы работы учитель показывает в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность
предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приемы и методы.
Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует,
прежде всего, назвать:
- принцип научности;
- принцип последовательности и систематичности в изложении материала;
- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип доступности;
- принцип тесной взаимосвязи внеклассных занятий с классными;
- принцип добровольного участия школьников в занятиях;
- принцип равного права всех учеников на участие во внеклассной работе;
- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся;
- принцип занимательности.
Программа  «Тайны  русского  языка»  позволяет  наиболее  успешно  применять
индивидуальный  подход  к  каждому  школьнику  с  учётом  его  способностей,  более  полно
удовлетворять  познавательные  и  жизненные  интересы  учащихся.  В отличие  от  классных
занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.
Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает,  что в
ходе  изучения  лингвистического  материала  и  на  его  базе  одновременно  формируется  и
совершенствуется  целый ряд  интеллектуальных  качеств  личности:  восприятие,  внимание,
формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое.

Планируемые  результаты  УУД  курса  внеурочной  деятельности   «Тайны  русского
языка»
Личностные результаты:
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
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- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
3.3.10. Программа курса внеурочной деятельности «Английский клуб»
Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах нашего общества
привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус
иностранного языка. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в
мировое  сообщество  сделало  английский  язык  реально  востребованным  государством,
обществом и личностью. Английский язык стал в полной мере осознаваться как средство
общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной
национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей
школьников, их общеобразовательного потенциала. Социальная сущность английского языка
заключается  в  передаче  детям  творческого  опыта  эмоционально-ценностного  отношения
человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения из различных
сфер деятельности человека.
Использование английского языка в качестве средства передачи и приема информации об
окружающей  действительности  из  самых  различных  предметных  областей  создает
благоприятные предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора детей.
Программа  кружка  предназначена  для  учащихся  8-9  классов,  проявляющих  интерес  к
изучению  английского  языка.  В  условиях  нового  учебного  плана  единство  урочной  и
внеурочной работы с учащимися приобретает особое значение. Внеурочная работа позволяет
расширить активный словарный запас школьников, совершенствовать их умения в устной и
письменной  речи,  а  также  в  чтении  и  переводе,  поддерживать  интерес  к  изучению
английского языка, воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм.
Задача  учителя – организовать  внеклассную работу так,  чтобы она заинтересовала  ребят,
увлекла их. Работа кружка строится на принципах добровольности, активности и интереса
учащихся.  Вместе  с  тем  основная  роль  в  организации  работы  принадлежит  учителю
английского  языка.  При  планировании  работы  кружка  учитывается,  прежде  всего,  связь
тематики занятий клуба с информацией, в упражнениях и текстах учебников для 8-9 классов:
тематическое  объединение  этой  информации,  готовится  список  справочной  литературы,
которую могут использовать члены клуба при подготовке к занятиям.
Молодому человеку,  вступающему в  жизнь,  необходимо,  помимо владения  иностранным
языком, хорошо знать условия жизни и развития, круг проблем, традиции, обычаи и реалии
той  страны,  язык  которой  он  изучает.  Поэтому  в  основе  данного  курса  заложен
лингвострановедческий принцип, направленный на раскрытие и объяснение специфических
черт британского и американского образов жизни, истории и культуры средствами русского
и английского языков. Для расширения кругозора и эрудиции учащихся в программе клуба
заложена  возможность  активизировать  умственную  деятельность  путем  проведения
различных соревнований, викторин, конкурсов, составление сценариев, чтение произведений
и участия в различных проектах и подготовки презентаций. У учащихся формируется умение
участвовать  в  различного  рода  мероприятиях  и  видах  деятельности,  способствующих
пониманию  национально-культурных  особенностей  народа  стран  изучаемого  языка  и
воспитывающих  уважение  к  нему.  В  программе  кратко  описаны  цели  и  задачи  работы
кружка. Определена тематика занятий, описано содержание и формы работы. Также даны
некоторые методические указания по формам работы кружка.
Цели и задачи внеурочной деятельности
Основной целью работы  внеурочной деятельности   является содействие формированию
общественной  активности  учащихся,  приобщению  их  к  народным  и  интернациональным
традициям, а также развитие способностей школьников к общению на английском языке и
формирование толерантности по отношению к жизни зарубежных сверстников.
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В  этой  связи  комплексная  цель,  направленная  на  воспитание,  образование  и  развитие
личности учащихся конкретизируется следующими задачами:
1.  Развивать  познавательные  интересы  учащихся  в  области  страноведения  и  интереса  к
жизни зарубежных сверстников в США и Великобритании.
2.  Развивать  у  обучающихся  общеязыковые,  интеллектуальные,  познавательные,
психические  процессы,  лежащие  в  основе  овладения  иноязычным  общением,  а  также
эмоций,  чувств  детей,  их  готовности  взаимодействия  и  к  общению,  культуру  общения  в
различных видах коллективного труда.
3.  Расширять  общеобразовательный  кругозор  учащихся.  Наполнять  содержание  обучения
аутентичной  информацией  о  стране  изучаемого  языка,  опираться  на  социокультурный  и
речевой опыт учащихся в родном языке, и сопоставление этого опыта с приобретенными на
занятиях  английского  языка  знаниями,  умениями  и  навыками.  Все  это  призвано
сформировать  у  ребенка  широкое  представление  о  достижениях  культур  собственного
народа и народа страны изучаемого языка.
4.Развивать  организаторские,  артистические  способности,  навыки  выступления  перед
аудиторией.
5.Способствовать  созданию  в  коллективе  кружка  “English-speaking Club”  обстановки
доброжелательности, сопереживания, коллективной взаимопомощи.
5. Расширять страноведческий кругозор учащихся и их общую эрудицию.
6.  Воспитывать  осознанное  мотивированное  отношение  к  изучению  иностранного  языка,
толерантности по отношению к своим сверстникам за рубежом, потребности в практическом
использовании английского языка.
Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий:
-наличие  кабинета  и  его  оснащенности  методической  литературой,  аудиокассетами,
магнитофонами,  компьютером,  наглядными  пособиями,  игрушками,  раздаточными
материалами;
-разработанное  содержание,  учитывающее  психофизиологические  особенности  школьного
возраста ребенка, его возможностей;
-выбор методов, форм, средств работы.
При  разработке  программы  учитывались  следующие  принципы  обучения  иностранному
языку детей школьного возраста:
Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая;
Коммуникативной направленности;
Осознанного владения иностранным языком;
Наглядности.
Каждый  из  перечисленных  принципов  направлен  на  достижение  результата  обучения,
овладение детьми английским языком как средством общения.

Содержание и формы работы
Для  контроля  знаний  учащихся  и  проверки  результативности  обучения  предусмотрены
следующие мероприятия:
Выставки творческих работ;
Соревнования;
Проведение интеллектуальных игр;
Подготовка материала для газеты, оформление альбомов, стенгазет,  коллажей, проектов и
презентаций;
Участие в олимпиадах, викторинах и конкурсах;
Проведение викторин и конкурсов по страноведческому материалу;
Проведения конкурсов чтецов, переводчиков;
Просмотр мультфильмов и фильмов на английском языке;
Разучивание песен на английском языке.
Прогнозируемые результаты
Окончив годичный курс кружка “English Club”, учащиеся должны:
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Знать языковые нормы изучаемого языка, основные нормы речевого этикета;
Знать признаки изученных грамматических явлений;
Уметь  работать  с  информацией,  с  текстом,  выделять  главную  мысль,  выделять  главную
информацию,  анализировать  информацию,  делать  обобщения  и  выводы,  выражать  своё
мнение;
Уметь  генерировать  идеи,  уметь  находить  варианты  решения  проблемы,  уметь
прогнозировать последствия;
Понимать  звучащую  англоязычную  речь,  запрашивать  необходимую  информацию,
адекватно  реагировать  на  реплики,  поддерживать  беседу,  заканчивать  разговор,
аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения,  уметь  находить  компромисс,  лаконично
высказываться;
Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на бытовые
темы (семья, покупки, праздники), уметь поздравить с праздниками;
Понимать инструкцию учителя по выполнению творческих заданий;
Уметь  написать  письмо  личного  характера,  приглашение,  открытку,  объявление  на
английском языке.
Социокультурные знания
- названия страны, язык которой изучают;
- знание имен литературных героев детских произведений;
- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок;
- умение воспроизводить изученные произведения детского фольклора (стихи, песни, игры,
пьесы, сказки, праздники) на английском языке.
Метапредметные результаты:
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Формы и методы работы
Выразительное чтение стихов различной тематики и сложности;
Драматизация диалога;
Тренинг - ответы на вопросы;
Творческая  работа  (составление  сценариев  сказок  и  рассказов,  праздников,  презентаций,
оформление поздравлений, писем, анкет);
Подготовка и выпуск стенгазет, коллажей, альбомов, устных журналов;
Ролевые, сюжетные и деловые игры.
На занятиях используются следующие педагогические  технологии:  проектная  технология,
технология  коммуникативно-развивающего  обучения,  технология  личностно-
ориентированного  обучения,  технология  проблемного  обучения,  интерактивная  и
информационно-коммуникативная технологии.

3.3.11.Программа курса внеурочной деятельности  «Кузница патриотов»

Цели и задачи внеурочной деятельности:
Активизировать  усилия  по  укреплению  и  развитию  системы  духовного  развития
личности,патриотического  воспитания  и  повышение  интереса  детей  и  молодёжи  к
мероприятиям патриотической направленности
1.Разработка и реализация идей программы «Мастер-класс»
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Мероприятия: Мозговой  штурм,  Квест  «Города-герои»/воинские  звания,  полководцы,
города – герои, города воинской славы, ориентирование, «Велодром», «фрироуп»,разборка и
сборка АК, ПМ, метание ножей, стрельба из лука, винтовки, пистолета, лазерного оружия/
2.   Организация  серий  семинаров-совещаний  с  руководителями  военно-патриотических
клубов/объединений/ по вопросам повышения эффективности работы по патриотическому
воспитанию молодёжи

Мероприятия: «Обсуждение  плана  реализации  военно-патриотического  проекта
«Кузница патриотов», «Формирование патриотического сознания молодёжи в условиях
военно-патриотических клубах», «Организация проведения дней воинской славы России»

3.  Использование  современных  форм,  методов  и  средств  в  организации  мероприятий
патриотической направленности
Мероприятия: Военно-исторический  марафон «Память,  гордость,  Победа»,  фотовыставка
«В России – моя душа», Конкурс видеороликов «Мой военно-патриотический клуб», встречи
молодёжи  с  участниками  и  тружениками  Великой  Отечественной  войны,  Героями
Российской Федерации и Героями труда Российской Федерации
4. Комплексная организация тренировочных и соревновательных мероприятий по 9 блокам
подготовки молодёжи
 Мероприятия: Дни  воинской  славы,  Викторина  «Победа»,  брейн-ринг  «города-герои,
города  воинской славы»,  своя  игра  «От Петра  I  до  наших дней»,  рейтинг  Калашникова,
«Алькор  и  Мицар»,  снайперская  дуэль,  смотр  строя  и  песни,  пост  №1,  спортивное
ориентирование,  школа  выживания,  «Скалодром»,  «Антитеррор»,  страйкбол,  пейнтбол,
лазертаг,  искусство  побеждать,  реанимация  пострадавшего,  спасательная  экспедиция,
подтягивание и отжимание, армспорт, комбинированные силовые упражнения.

3.3.12.Программа курса внеурочной деятельности  «Я гражданин России».

Актуальность  данной  программы обусловливается  тем,  что  воспитание  гражданина
страны - одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный
гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе,
защищать  свое  человеческое  право.  Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому,
своей  семье,  коллективу,  к  родному  краю,  Отечеству,  планете  Земля.  Это  проблемы  не
только  философские,  социальные,  экономические,  но  и  педагогические.  Важно воспитать
деятельного  гражданина  своей  Родины,  а  не  стороннего  наблюдателя.  Формируя
гражданина,  мы,  прежде  всего,  должны  видеть  в  нем  человека.  Поэтому  гражданин  с
педагогической точки  зрения -  это самобытная  индивидуальность,  личность,  обладающая
единством духовно-нравственного и правового долга. Программа “Я – гражданин России”
является основой к программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной,
социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других
объектов  общественной  жизни.  Программа  направлена  на  системный  подход  к
формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и
самовоспитания.  При  этом  важно  использовать  педагогический  потенциал  социального
окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в
социальную  среду,  выработать  свой  индивидуальный  опыт  жизнедеятельности.  Данная
программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов
педагогических  воздействий,  опирается  на  принципы  индивидуализации,  взаимодействия
личности  и  коллектива,  развивающего  воспитания  и  единства  образовательной  и
воспитательной  среды.  Программа  “Я  –  гражданин  России”  предполагает  формирование
патриотических  чувств  и  сознание  на  основе  исторических  ценностей  и  роли  России  в
судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина –
патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса
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нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования
системы  патриотического  воспитания.  Любовь  к  Родине,  патриотические  чувства
формируются  у  детей  постепенно,  в  процессе  накопления  знаний  и  представлений  об
окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей
и о родной природе.

Цель программы:

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими
ему  ценностями,  взглядами,  ориентациями,  установками,  мотивами  деятельности  и
поведения; совершенствование  системы  патриотического  воспитания,  формирование  у
учащихся  гражданственности  и  патриотизма  как  качеств  конкурентоспособной  личности,
воспитание любви к Отечеству,  духовности,  нравственности на основе общечеловеческих
ценностей.

Задачи:
-  создавать  условия  для  эффективного  гражданского  и  патриотического  воспитания
школьников;
-  формировать  эффективную  работу  по  патриотическому  воспитанию,  обеспечивающей
оптимальные  условия  развития  у  каждого  ученика  верности  Отечеству,  готовности
приносить пользу обществу и государству;
-  утверждать  в  сознании  и  чувствах  воспитанников  гражданских  и  патриотических
ценностей,  взглядов  и  убеждений,  воспитание  уважения  к  культурному и историческому
прошлому России, к традициям родного края;
-  развивать  системы  гражданского  и  патриотического  воспитания  через  интеграцию
внеурочной  деятельности,  обновление  содержания  образования,  переноса  акцента  с
обучения на воспитание в процессе образования;
-  воспитывать  уважительного  отношения  к  героическому прошлому Родины,  ее  истории,
традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с
советами ветеранов войны и труда;
-  повышать  качества  патриотического  воспитания  через  организаторскую  и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой
духовной составляющей гражданина России.

Общая характеристика курса

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я гражданин
России»  предназначена  для  обучающихся  8-9  классов.  Работая  над  нравственным
воспитанием детей нужно учитывать их возрастные, психологические и психо-социальные
особенности. Программа “Я – гражданин России” включает шесть направлений, связанных
между собой логикой формирования подлинного гражданина России.
“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.
Задачи:
- формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;
- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;
-  воспитывать  у  детей  понимание  сущности  сознательной  дисциплины  и  культуры
поведения,  ответственности  и  исполнительности,  точности  при  соблюдении  правил
поведения в школе, дома, в общественных местах;
-  формировать  потребность  к  самообразованию,  воспитанию  своих  морально-волевых
качеств.
Предполагаемый результат деятельности:
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высокий  уровень  самосознания,  самодисциплины,  понимание  учащимися  ценности
человеческой  жизни,  здоровья,  справедливости,  бескорыстия,  уважения  человеческого
достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.
Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и
т.д.),  беседы  «Кто  я?  Какой  я?»,  «Что  такое  личность?»,  психологический  практикум
«Правила  счастливого  человека»,  час  откровенного  разговора  «Мой  сосед  по  парте»,
спортивные мероприятия.
2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.
Задачи:
-формировать уважение к членам семьи;
-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
-формировать  у  детей  понимание  сущности  основных  социальных  ролей:  дочери,  сына,
мужа, жены.
Предполагаемый результат деятельности:
-сформировано  представление  о  том,  что  настоящий  мужчина  обладает  умом,
решительностью, смелостью, благородством;
-  сформировано  представление  о  том,  что  настоящая  женщина  отличается  добротой,
вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;
-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи,
готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное
слово, заботятся о своей семье.
Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о
родителях  – дело совести  каждого»,  конкурс  рисунков и  стихотворений «Я люблю свою
маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя
мама  –  самая  лучшая»,  соревнование  «Мама,  папа,  я  –  дружная  семья»,  праздники
«Семейные традиции».
3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству.
Задачи:
-воспитывать  у  школьников  чувство  прекрасного,  развивать  их  творческое  мышление,
художественные  способности,  формировать  эстетические  вкусы,  идеалы;  формировать
понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина
Предполагаемый результат деятельности:
умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в
кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.
Мероприятия:  экскурсии  в  музеи,  беседы  об  искусстве,  встречи  с  творческими  людьми,
организация  выставок  детского  творчества  и  фотовыставок,  выставки  книг,  книжкина
неделя, КВН.
4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.
Задачи:
- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к
сочетанию  личных  и  общественных  интересов,  к  созданию  атмосферы  подлинного
товарищества и дружбы в коллективе;
-  воспитывать  сознательное  отношение  к  учебе,  развивать  познавательную  активность,
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении
своего здоровья;
- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.
Предполагаемый результат деятельности:
осознание  учеником  роли  знаний  в  жизни  человека,  овладение  этикой  взаимоотношений
«ученик  –  учитель»,  «ученик  -  ученик»,  выполнение  распорядка  работы  школы  и
возложенных  на  учащегося  обязанностей,  умение  пользоваться  правами  ученика,

261



выполнение  роли  хозяина  в  школе,  поддерживающего  обстановку  доброжелательности  и
радости общения, уважения друг к другу.
Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы
«Правила  поведения  в  школе»,  беседа  о  школьном  уставе  «Мои  права  и  обязанности»,
конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», организация дежурств, игры «Самое сильное
звено»,  «Наша  школа  в  будущем»,  конкурс  классных  комнат  «Самый  уютный  класс»,
трудовой десант «Укрась территорию школы.
5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.
Задачи:
-  развивать  общественную  активность  обучающихся,  воспитывать  в  них  сознательное
отношение  к  народному достоянию,  верность  к  боевым и трудовым традициям старшего
поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;
- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.
Предполагаемый результат деятельности:
убежденность  обучающихся  в  том,  что  настоящий  гражданин  любит  и  гордится  своей
Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому
долгу и готов к защите Отечества.
Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, лекция «Права и
обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и
сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ.
6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.
Задачи:
- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;
- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику
радости и творчества людей.
Предполагаемый результат деятельности:
обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и
над  тем,  как  ее  сохранить.  Настоящий  гражданин  любит  и  бережет  природу,  занимает
активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024тучебный год
Сентябрь 2023

 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
 13 сентября: 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской

(1923—1941)
 27 сентября: День работника дошкольного образования, День туризма

Октябрь 2023

 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки
 4 октября: День защиты животных
 5 октября: День учителя
 15 октября: День Отца в России
 25 октября: Международный день школьных библиотек

Ноябрь 2023

 4 ноября: День народного единства
 8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России
 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса
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 26 ноября: День Матери в России
 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации

Декабрь 2023

 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов
 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России
 8 декабря: Международный день художника
 9 декабря: День Героев Отечества
 10 декабря: День прав человека
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации
 25  декабря:  День  принятия  Федеральных  конституционных  законов  о

Государственных символах Российской Федерации
Январь 2024

 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 2024

 2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве

 8  февраля:  День  российской  науки,  300-летие  со  времени  основания  Российской
Академии наук (1724)

 15 февраля: День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан (1989)

 21 февраля: Международный день родного языка
 23 февраля: День защитника Отечества

Март 2024

 8 марта: Международный женский день
 14 марта: 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печатной книги для обучения

письму и чтению) Ивана Фёдорова (1574)
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
 27 марта: Всемирный день театра

Апрель 2024

 7 апреля: Всемирный день здоровья
 12 апреля: День космонавтики
 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в

годы Великой Отечественной войны
 22 апреля: Всемирный день Земли
 12 апреля: День российского парламентаризма

Май 2024

 1 мая: Праздник Весны и Труда
 9 мая: День Победы
 18 мая: Международный день музеев
 19 мая: День детских общественных организаций России
 24 мая: День славянской письменности и культуры

Июнь 2024

 1 июня: День защиты детей
 6 июня: День русского языка
 12 июня: День России
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 22 июня: День памяти и скорби
 27 июня: День молодежи

Июль 2024

 8 июля: День семьи, любви и верности
 28 июля: День Военно-морского флота

Август 2024

 10 августа: День физкультурника
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации
 27 августа: День российского кино

4. Система условий реализации основной образовательной программы
4.1.Описание  кадровых  условий  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Школа  № 110» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой школы, способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  
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4.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 2022-2023 учебный год

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество

учителя
(список всех

педагогически
х   работников

ОУ)

Должность,
преподаваемый

предмет(ы)

Образование,
(когда и какие

учебные
заведения
окончил),

специальность
по диплому(ам)

Данные о повышении
квалификации,

профессиональной
переподготовке (учреждение,
направление подготовки, год)

Курсы

Религия

Оказание первой
медицинской

помощи
пострадавшим

Проектиров
ание и

организация
внеурочной
деятельност

и

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с ОВЗ

1. Акопова 
Екатерина 
Дмитриевна

Учитель
иностранного

языка
(английского)

ЮФУ, в 2010
году, по

квалификации:
"Филолог,

преподаватель
английского и

испанского
языков и

литературы", по
специальности:
"Филология",

рег. № 886/13 от
02.7.2010 г.

 
ГБУ ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

работников образования" по
программе: "Иностранный язык. По
проблеме ФГОС: "Интерактивные
технологии и методики освоения

современного содержания
иноязычного образования в системе

урока и во внеурочной деятельности:
опыт реализации, образовательные

результаты"  2020 г., 144 часа;

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

   

2. Белоконь 
Елена 
Ивановна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее,
Ростовский-на-

Дону
государственный
педагогический

институт
15.07.1985,

Учитель
русского  языка
и литературы

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация
обновленных ФГОС и предметное

содержание образовательного
процесса на уроках русского языка и
литературы»,   2022 г. по   72 часов;

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",    

2021 г., в объеме 18
часов
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3. Боландина 
Ирина 
Викторовна

Учитель
истории и

обществознани
я

Высшее,
Бурятский

государственн
ый

университет,
2008 г., по
квалификации

учитель
истории; по
специальности

«История»

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Реализация ФГОС и 
предметное содержание 
образовательного процесса на уроках
истории, обществознания и права»,   
2022 г.,   72 часа

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", рег. №

2021 г., в
объеме 36

часов  

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 г., в объеме 36 часов

4. Бондарь 
Наталья 
Юрьевна

Учитель
математики

Высшее, ГГУ,
11.6.1998 г.,

по
специальности
"Математика",

по
квалификации
"Математик.
Преподаватель

"

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по
программе «Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроке

математики»,  2022 г., 72 часа

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим",  2021
г., в объеме 18 часов

   

5. Ведерникова 
Светлана 
Васильевна

Учитель ИЗО Высшее,
Башкирский

государственн
ый

педагогически
й

университет,
2002, по

квалификации:
учитель ИЗО и
черчения по
специальности

:
«Изобразитель

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
дополнительной профессиональной

программе "Реализация обновленных
ФГОС и предметное содержание

образовательного процесса на уроках
изобразительного искусства и МХК
",  2022 г. по 11.03.2022 г., в объеме

72 часов

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС",  2021
г., в объеме 36

часов

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 г., в объеме 36 часов
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ное искусство
и черчение»

6. Веселовская 
Галина 
Витальевна

Учитель
технологии

Высшее,
Ростовский-
на-Дону,
Институт

сельскохозяйс
твенного

машиностроени
я 20.06.1979,
Технология
сварочного

производства.  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
программе "Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках

технологии",  2020 г., в объеме 72
часов

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим 

2020 г., в объеме 18
часов

   

7. Водолазова 
Светлана 
Александровн
а

Учитель
русского
языка и

литературы

Высшее,
Ростовский
ГПИ, 1993
году, по

специальности
"Русский
язык,

литература,
педагогика",

по
квалификации

"Учитель
русского
языка и

литературы.
Методист -

воспитатель"

ООО "институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки по программе: 
"Менеджмент в образовании" рег. № 
0531-Д с 01.07.2020 года по 
11.12.2020 года , в объеме 600 часов

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и

профессиональной переподготовки
работников образования" по

программе: "Развитие потенциала
воспитательной среды и уклада

школьной жизни в контексте
стратегии развития воспитания в

Российской Федерации",  2020 г., в
объеме 144 часов.

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

8. Гладышева 
Наталья 
Анатольевна

Учитель химии Высшее, Южный
федеральный
университет в
2013 году,
бакалавр

естественно-
научного

образования

ГБУ ДПО РО по проблемме
"разработка и актуализация

содержания образовательных
программ с учетом

профессиональных стандартов,
международных стандартов и

передовых технологий",  

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 
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по
направлению
"Естественно-

научное
образование"

(профиль
подготовки

"Геология");
магистратура
по программе

44.04.01
педагогическо

е
образование,
в 2015 году  

2019 г., 72 часа

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
программе "Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках

химии",  2020 г., 

в объеме 72 часов

2020 г., в объеме 16
часов

9. Гринёва 
Ирина 
Владимировна

Учитель 
географии

Высшее,
Ростовский-

на-Дону
государственн

ый
университет

по
специальности
«География»
22.06.2004

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация
обновленных ФГОС и предметное

содержание образовательного
процесса на уроках географии», с

22.2.2022 г. по 11.3.2022 г., рег. № у-
12-14/22, 72  часа;часа;

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по
программе

"Проектирование и
организация
внеурочной

деятельности в
условиях реализации

ФГОС",  2021 г., в
объеме 36 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе
"Адаптация

содержания в
рамках

реализации
ФГОС.

Формирование
индивидуально

го учебного
плана для

обучающихся с
ограниченным

и
возможностям
и здоровья",

2021 г., в
объеме 36

часов

 

10. Ерёмин 
Анатолий 
Андреевич

 Учитель
физической
культуры 

Высшее,
Саратовский
ордена знака

почёта
государственн

ый
педагогически

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация ФГОС и
предметное содержание

образовательного процесса на уроках
физической культуры",  

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим",
объеме 16 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной
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й институт
им.

К.А.Федина,
28.06.1989, 

по
специальности
физическое
воспитание

2022 г.,    108 часов деятельности в
условиях

реализации
ФГОС",

объеме 36
часов

11. Карасёва 
Лилия 
Ивановна

Учитель
музыки

Высшее,
Ростовский

государственный
музыкально-

педагогический
институт,

09.06.1986, по
квалификации:

« Дирижер хора,
преподаватель

хоровых
дисциплин».

По специальности:
«Дирижёр хора»

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация
обновленных ФГОС и предметное

содержание образовательного
процесса на уроках музыки»,  2022

г., 72 часов

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС",  2021
г., в объеме 36

часов

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 г., в объеме 36 часов

12. Князева 
Ирина 
Владимировна

Заместитель
директора по
УВР, Учитель

физики

Высшее, ЮФУ
город Ростов-на-

Дону,
26.02.2010, (с
отличием), по
направлению

"Физико –
математическое

образование"
(магистерская

программа)
"Информатика в

образовании"   

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
программе "Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках
физики", 2020 г., в объеме 108 часов; 

13. Махно Елена Учитель Высшее, ЮФУ, ЧОУ высшее образование ЦНОКО и ОА АНО ЦНОКО и ОА    
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Михайловна истории и
обществознани

я

2010 году, по
квалификации
«Историк.

Преподаватель
истории», по
специальности

"История"

«Ростовский институт защиты
предпринимателя» по программе:

«Современные технологии
реализации компетенстного подхода

в преподавании истории и
обществознания в условиях

реализации ФГОС»,  2022 г., 108
часов

«Легион» по
дополнительной

профессиональной
программе

«Реализация ФГОС и
предметнаое
содержание

образовательного
процесса на уроках
ОДНКНР",  2021г..,

36 часов

"Легион" по
программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021

г. объеме 16 часов

14. Мара-Новик 
Андрей 
Геннадьевич

Преподаватель
-организатор

ОБЖ

Высшее,
Ташкентский
государственн

ый
университет

имени
В.И.Ленина, в
1984 году, по
специальности
«Журналистика

»;

  АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
программе "Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках
ОБЖ ",  .2020 г., в объеме 72 часов;

ООО "Центр подготовки
государственных и муниципальных

служащих" по дополнительной
профессиональной программе

"Педагогика и психология
образования", рег. № 1/2018 от

26.12.2018 г., протокол № 1

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, в объеме 16 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021
год, в объеме

36 часов

 

15. Мара-Новик 
Ольга 
Николаевна

Учитель
русского
языка и

литературы

Высшее,
Навоийский
филиал

Ташкентского
государственн

ого
пединститута
им. Нейзами,
в 1992 году,

по
специальности

ГАУ РО "Областной учебно-
консультационный центр "Труд",

проверка знаний требований охраны
труда по обучению: "Руководителей

организации и специалистов по
охране труда", уд. № 121 от

21.02.2020 г., 40 часов
ГБУ ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

работников образования", по

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим",

2021год, в объеме 16
часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021 г.

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
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: "Русский
язык и

литература",
по

квалификации
"Учитель
русского
языка и

литературы" 

программе дополнительного
профессионального образования

"Стратегии и практики преподавания
русского родного языка" по

проблеме: Стратегии и практики
преподавания русского языка (в том

числе родного) и литературы в
условиях ФГОС",  2021 г., в объеме

72 часов

в объеме 36
часов

2021 г. в объеме 36 часов

16. Науменко 
Валентина 
Дмитриевна

Учитель
математики

Высшее,
Курский

государственн
ый

педагогически
й институт, в
1981 году, по
квалификации:

"Учитель
математики  и

физики
средней

школы", по
специальности
: "Математика

и физика" 

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и

профессиональной переподготовки
работников образования"  по
программе дополнительного

профессионального образования
"Математика" по проблеме:

"Проектирование образовательного
пространства при обучении

математике с использованием
образовательных технологий и ИКТ

в условиях ФГОС 2022 г. 
 в объеме 108 часов

ГБУ     ДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки

работников образования" по
программе дополнительного

профессионального образования
"Математика" по проблеме:

"Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов

экзаменационных работ участников
ГИА - 9 экспертами областной

предметной комиссии по предмету
"Математика"       2022 г.                                     

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, в объеме 16 часов

   

17. Орлова 
Евгения 
Анатольевна

Учитель
биологии

Высшее,
Ростовский

государственн
ый

педагогически
й

университет,

АЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация ФГОС и
предметное содержание

образовательного процесса на уроках
биологии и естествознания»,  2022 г.,

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
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в 2003 году,
по

специальности
«Биология»

108 часов

ГАУ РО "Областной учебно-
консультационный центр "Труд",

проверка знаний требований охраны
труда по обучению: "Руководителей

организации и специалистов по
охране труда", уд. № 121 от

21.02.2020 г., 40 часов 

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021
год, в объеме

36 часов

обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 г., в объеме 36 часов

18. Орлов 
Дмитрий 
Александрови
ч

Учитель
физической
культуры

Высшее,
Кубанский

государственн
ый

университет
физической
культуры, в
2014 году, по
квалификации
"Специалист
по физической
культуре и
спорту", по
специальности
"Физическая
культура и
спорт" 

АЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация ФГОС и
предметное содержание

образовательного процесса на уроках
физической культуры»,  

2022 г., 108 часов

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов

  НО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 год, в объеме 36

часов

19. Палецкая 
Елена 
Дмитриевна

Учитель
английского

языка

Высшее,
Ростовский-

на-Дону
государственн

ый
педагогически
й институт» в
1982 году, по
специальности
"Иностранный
язык", по

квалификации
"Учитель

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
программе "Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках

иностранного (английского) языка
",2020 г., в объеме 72 часов; 

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, объеме 18 часов
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английского
языка"

20. Шумская  
Алёна 
Николаевна

Учитель
иностранного

языка
(английского)

Высшее,
Ярославский
государственн

ый
педагогически
й университет

им.
К.Д.Ушинского

, в 2020
году, рег. №

32319 от
07.7.2020 г.,
по программе
бакалавриата
"44.03.05

Педагогическо
е образование

(с двумя
профилями

подготовки)"

    АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2020 г., в объеме 18

часов

   

21. Сербина 
Наталия 
Алексеевна

Учитель
английского

языка

Педагогически
й колледж

(г.Ростов-на-
Дону), в 2002

году, по
квалификации:

"Учитель
иностранного

языка в
основной
школе", по

специальности
:

"Иностранный
язык -

английский"

    АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2020 г., в объеме 18

часов

   

273



Высшее, в
2016 году,
ЮФУ, рег. №
6/735 от

13.7.2016 г.,
бакалавр по
направлению
подготовки
"43.03.02.
Туризм"

22. Серова Ольга
Владимировна

Учитель
технологии

Высшее,
Краснодарский

ордена
Трудового
Красного
Знамени

политехническ
ий институт,
в 1984 году,

по
квалификации
"Инженер –

технолог", по
специальности
"Технология
консервирован

ия"

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по
программе "Реализации ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках

технологии",  2020 г., 72 часа

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021

год., в объеме 18 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021
год, в объеме

36 часов

 

23. Скорикова 
Наталья 
Николаевна

Учитель
физики

Высшее, ФГБОУ
ВПО

"Ростовский
государственн

ый
экономический
университет
"РИНХ", рег.
№ 9/158 от

20.7.2020 г.,
по программе
бакалавриата

    АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2020 г., в объеме 18

часов
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по
направлению
подготовки
"44.03.05

Педагогическо
е образование

(с двумя
профилями

подготовки)"
Физика,

Информатика

24. Тесленко 
Ольга 
Викторовна

Учитель
информатики

ИКТ

Высшее, ДГТУ,
1984, по

специальности
: Инженер

электромехани
к

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и

профессиональной переподготовки
работников образования" по

проблеме: "Современные технологии
и педагогические практики

эффективной реализации ФГОС по
информатике",  2021 г.,

 72 часа;

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, в объеме 18 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021
год, в объеме

36 часов

НО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 г., в объеме 36 часов

25. Удалова 
Светлана 
Евгеньевна

Учитель
музыки

Средне-
профессиональ
ное, ГБПОУ
Ростовской
области
"Донской

педагогически
й колледж"

гор.Ростова-
на-Дону, по
специальности
: 53.02.01 -
"Музыкальное
образование",

    АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

дополнительной
профессиональной

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим",  2021
г., в объеме 16 часов
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по
квалификации:

"Учитель
музыки,

музыкальный
руководитель"
, рег. № 139
от 29.6.2019

г.

26. Федорова 
Екатерина 
Валентиновна

Учитель
русского
языка и

литературы

Высшее, ЮФУ,
в 2010 году,

по
квалификации:

"Учитель
русского
языка и

литературы и
иностранного
языка", по

специальности
: "Учитель
русского
языка и

литературы и
иностранного

языка"

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
программе: «Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках
русского языка и литературы",  2020

г., 72 часа

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, в объеме 18 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021

год, , в объеме
36 часов

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 год, в объеме 36

часов

27.  Хомовичева 
Виктория 
Алексеевна

Учитель
математики

Высшее,
Ростовский

государственн
ый

университет
им.

М.А.Суслова,
в 1984 году,

по
специльности
"Прикладная
математика",

по

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и

профессиональной переподготовки
работников образования по

проблеме: "Совершенствование
подходов к оцениванию развернутых

ответов экзаменационных работ
участников ГИА - 9 экспертами

предметных комиссий по предмету
математика",  2020 г., 72 часа

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
программе: «Реализация ФГОС и

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, в объеме 18 часов

АНО ЦНОКО
и ОА "Легион"
по программе

"Проектирован
ие и

организация
внеурочной

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС", 2021
год, в объеме

АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе
"Адаптация содержания

образованияв рамках
реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 год, в объеме 36
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квалификации
"Математика"

предметное содержание
образовательного процесса на уроках

математики",  2020 г., 72 часа

36 часов часов

28. Воронько 
Кристина 
Евгеньевна

Учитель
математики

студентка 4 
курса ДГТУ, 
факультет: 
"психология, 
педагогика и 
дефектология. 
44.03.04", 
профессиональ
ное обучение 
по отраслям 
"математика и 
информатика и 
программирова
ние"

 АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 
дополнительной профессиональной 
программе "Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим.
Профилактика распространения 
вирусных инфекций",  2022 г., в 
объеме 18часов

29. Кунаковская
Екатерина 
Владимиров
на

Учитель
русского языка 

Высшее ЮФУ АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 
программе "Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим.
Профилактика распространения 
вирусных инфекций",  2021 г., в 
объеме 18 часов

30. Цимбалист 
Ирина 
Вадимовна

Учитель
английского

языка

Высшее,
Краматорский
экономика-

гуманитарный
институт, в
1999 году, по
квалификации

"Учитель
английского и
французского

языков и

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе «Реализация ФГОС и
предметное содержание

образовательного процесса на уроках
иностранного (английского) языка»,

2021 год, 108 часов

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим", 2021
год, в объеме 18 часов

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по программе

"Адаптация содержания в
рамках реализации ФГОС.

Формирование
индивидуального

учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья",
2021 год, в объеме 36
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литературы",
по

специальности
: "Язык и

литература" 

часов

31. Чистеева 
Наталья 
Александровн
а

Учитель
математики

Высшее,
Армавирский
государственн

ый
педагогически
й институт, в
1998 году, по
квалификации:

"Учитель
математики",

по
специальности

:
"Математика"

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
программе: «Реализация ФГОС и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках

математики",  2020 г., 72 часа

  АНО ЦНОКО и ОА
"Легион" по

программе "Оказание
первой доврачебной

помощи
пострадавшим.
Профилактика

распространения
вирусных инфекций",
2021 г., в объеме 18

часов
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4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования в МБОУ «Школа № 110»

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования являются:

 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса  по  отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса.

   К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование  у  обучающихся  понимания  ценности  здоровья  и  безопасного

образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и

особыми возможностями здоровья;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
  При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 
- групповое, 
- на уровне класса, 
- на уровне школы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;

 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа,  осуществляемая в течение всего учебного времени в соответствии с утвержденными
планами.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы
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Основные формы сопровождения

Консультировани
е

Развивающая
работа

Диагностика Профилактика Просвещение Коррекционная
работа

Для оценки профессиональной  деятельности  педагога  в  МБОУ «Школа  № 110» будет
использоваться  «Модель  аналитической  таблицы  для  оценки  базовых  компетентностей
педагогов» В. Д. Шадрикова

4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования в МБОУ «Школа № 110»

Финансовое  обеспечение  –  важнейший  компонент  требований  к  условиям  реализации
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить
финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым,
учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием.

Финансовый  механизм  является  интегрирующим  фактором  эффективности  условий
реализации  основных образовательных  программ и  направлен  на  обеспечение  деятельности
основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для
эффективной реализации планируемых результатов ресурсами

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  опирается  на  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.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования.

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества реализации
ООП  МБОУ «Школа № 110» привлекает в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований, предоставления
дополнительных платных образовательных услуг.

Финансовое обеспечение покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления, пособия по

уходу за ребенком до 3-х лет;
• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса

(приобретение  учебно-наглядных  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
административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, и др.).

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения  осуществляется  в
пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством обучающихся.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются  в
Положении о  стимулирующих  выплатах  и  (или)  в  коллективном  договоре.  В  Положении о
стимулирующих  выплатах  определены критерии  и показатели  результативности  и  качества,
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разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них  включена:  динамика
учебных  достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования,  в
соответствии  с  Комплексной  модернизацией  образования  принимается  финансирование,
ориентированное  на  результат.  Основополагающей  задачей  в  данном  направлении  является
построение  эффективных  способов  и  механизмов  реализации  поставленных  задач,
направленных  на  повышение  качественных  результатов  деятельности  образовательного
учреждения и педагогов.

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного процесса являются:

 требования  ФГОС, 
 требования  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №
966.;

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов,
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «Школа №
110»,  разработанными  с  учетом  местных  условий,  особенностей  реализации  основной
образовательной программы.

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого
оборудования.

Материально-техническая база школы

 № п/
п

Наименование
объекта

Количе
ство

кабинет
ов

Количест
во мест

Количество единиц ценного оборудования

Учебные помещения:
1. Математика 5 150 Интерактивная  доска,  компьютер,  звуковые

колонки,  проектор,  экран,  мультимедийные
обучающие  программы,  демонстрационные
таблицы  по  математике  (5-6  кл.),  набор
инструментов,  комплект  стереометрических
тел, доска магнитная с системой координат.

2. Информатика 1 25 Компьютеры  –  20,  интерактивная  доска,
проектор,  звуковые  колонки,  МФУ,  модем,
мультимедийные  обучающие  программы,
множительная техника

3. Иностранный
язык

5 150 Компьютер,  проектор,  экран,  звуковые
колонки,  магнитофон,  телевизор,  комплект
таблиц,  видеофильмов,  мультимедийные
обучающие  программы,  множительная
техника

4.  Биология 2 60 Компьютер,  проектор,  экран,  звуковые
колонки, наборы таблиц, учебно-практическое
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 № п/
п

Наименование
объекта

Количе
ство

кабинет
ов

Количест
во мест

Количество единиц ценного оборудования

и  учебно-лабораторное  оборудование,
мультимедийные обучающие программы.

5. Русский  язык,
литература

8 240 Компьютер,  проектор,  экран,  звуковые
колонки,  магнитофон,  телевизор, DVD,
таблицы  по  русскому  языку  по  всем
изучаемым  темам,  мультимедийные
обучающие  программы по  русскому языку  и
литературе,  таблицы  по  литературе  по
основным  разделам,  библиотека
художественной,  справочной  и  методической
литературы

6. История  и
география 6 180

Интерактивная  доска,  компьютер,  проектор,
экран,  звуковые  колонки,  учебные  карты  по
предметам,  мультимедийные  обучающие
программы.

7. Кабинет
технологии
(мальчики,
девочки)

2 30 Швейные  машины,  верстаки,  тиски
слесарные,  наборы сверл по дереву и металлу

Спортивный зал 2 75 Стол  теннисный,  козел  гимнастический,
стенка  гимнастическая,  брусья  разновысокие,
маты гимнастические, мячи, скакалки, обручи,
щиты  баскетбольные,  сетка  волейбольная,
спортивные  тренажеры  др.  спортивное
оборудование.

Учебно-вспомогательные помещения:

8. Библиотека 1 10 Компьютер,  учебники,  методическая
литература,  художественная  литература,
медиатека, множительная техника

9. Лаборантская
кабинета химии и
физики,
биологии               
  

3 3 Демонстрационное  и  учебно-лабораторное
оборудование.

Административные помещения:

10. Кабинет
директора                  
                 

1 1
Компьютер, множительная техника.

11. Кабинет  зам.
директора  по
УВР            

3 3
Компьютер, множительная техника.

 

Комплексное оснащение учебного процесса
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 Показатель
Фактический 

показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 
учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 
Госпожнадзора и Роспотребнадзора

Акт готовности МБОУ 
«Школа № 110»  к 2023-2024
учебному  году

Материально-
техническое
оснащение
образовательного
процесса обеспечивает
возможность:
 

-  ведения  официального  сайта
МБОУ «Школа № 110»

да

- доступа в школьной библиотеке:  да
к информационным ресурсам 
Интернента

да

к коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях

да

для создания и использования 
информации

да

для получения информации 
различными способами

да

- реализации индивидуальных 
образовательных  планов 
обучающихся;

да

- включения обучающихся в 
проектную и научно-
исследовательскую деятельность

да

- проведения экспериментов, 
наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов);

да

- планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов;

да

- размещения своих материалов и 
работ в информационной среде 
МБОУ «Школа № 110»  и других  
системах

да

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 
выполнения в полном объеме практической части 
реализуемых образовательных программ

Учебно-лабораторное 
оборудование 
обеспечивает выполнение в 
полном объеме 
практической части 
реализуемых 
образовательных программ 
по биологии

Информационно-образовательная среда
Показатель Фактический

показатель
Требования  к
информационно-
образовательной  среде
основной  образовательной
программы  общего
образования
 
 

Информационно-
образовательная  среда  МБОУ
«Школа № 110» обеспечивает:
- информационно-
методическую поддержку 
образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения

да

- мониторинг и фиксацию хода 
и результатов образовательного
процесса

Мониторинг РО РИАЦРО 
(Региональный 
информационно-
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аналитический центр 
развития образования, АИС 
«Контингент»)

-  мониторинг  здоровья
обучающихся

Ведется медицинской 
сестрой МБОУ «Школа № 
110».

- современные процедуры 
создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и 
представления информации

Реализация проекта «1С: 
Предприятие»,
«1С: зарплата и кадры 
государственного 
учреждения»
АИС «Контингент»

- дистанционное 
взаимодействие всех 
участников образовательного 
процесса:

Электронный журнал, 
электронная почта, сайт 
МБОУ «Школа № 110»

а) обучающихся, их  родителей 
(законных представителей);

Электронный журнал 
электронная почта, сайт 
школы, АИС «Контингент»

б) педагогических работников Электронный журнал, 
электронная почта, сайт 
МБОУ «Школа № 110», АИС
«Контингент»

 в) органов управления в сфере 
образования

Электронная почта, сайт 
МБОУ «Школа № 110»

г) общественности Электронная почта, сайт 
МБОУ «Школа № 110»

д) учреждений 
дополнительного образования 
детей

Электронная почта, сайт 
МБОУ «Школа № 110»

- % педагогических, 
руководящих работников 
МБОУ «Школа № 110», 
компетентных  в решении 
профессиональных задач с 
применением ИКТ;

100%

- обеспечена поддержка 
применения ИКТ

да

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется
 Количество обучающихся на 1 компьютер Количество обучающихся на 

1 компьютер - 15
 

4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных
ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических
технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а
также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
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Создаваемая в школы ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда школы;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ  

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,  осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  др.),
специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа

в  информационную  среду  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;

 поиска и получения информации;
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

 вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной
деятельности на уроке и вне урока;

 общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

 создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их
наглядного представления;

 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

 художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной
и рисованной мультипликации;

 создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

 занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной
организации;

 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов);

 обеспечения доступа в   библиотеке школы к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся;

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Для реализации ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 110» приобретены два мобильных класса

на  14  компьютеров  и  цифровое  оборудование.  19  учебных  кабинетов  оснащены
интерактивными досками,  установлено 33 мультимедийных проектора.

В  школы  созданы  условия  в  соответствии  с  новыми  современными  требованиями  к
образовательному процессу:

-сформирована единая информационная среда:  стабильно функционирующая локальная
сеть,  электронная  почта,  организован  доступ  участников  образовательного  процесса   к
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образовательным  ресурсам  сети  Интернет,  благодаря  чему  обеспечивается  мощный
информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;

-кабинеты   оснащены  новой  учебной  мебелью  на  70  %,  техническими  средствами,
соответствующими  нормам  санитарно-гигиенических  требований,  дидактическими
материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими работами
обучающихся; 

-сформирована медиатека по всем предметам учебной программы

4.6. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы

основного общего образования
Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС

 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы  основного общего образования 
МБОУ «Школа № 110» (5-7класс)

май - август 2023
г.

Утверждение  образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Школа №
110» (5-7 класс)

август
2023 г.

 Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального, школьного  уровней 

ежегодно

 Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС

2023 г.

Приведение должностных инструкций 
работников основного общего образования  
МБОУ «Школа № 110» в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками

2023 г.

 Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования 

ежегодно

 Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной оснащённости
учебного процесса

по мере
необходимости

 Разработка:
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
–  календарного учебного графика;
– плана внеурочной деятельности МБОУ «Школа
№ 110»

ежегодно

 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС основного 
общего образования

ежегодно

II. Финансовое  Определение объёма расходов, необходимых для 2023-2024
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обеспечение 
введения ФГОС

реализации  ООП  и  достижения  планируемых
результатов, а также механизма их формирования
 Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
МБОУ «Школа № 110», в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

2023-2024

 Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

2023-2024

III. Организационное
обеспечение 
введения ФГОС

 Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательной деятельности, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и реализации ФГОС основного 
общего образования

2023-2024

 Определение оптимальной модели организации 
образовательной деятельности, обеспечивающей 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся.

2023-2024

Разработка и реализация современной модели 
взаимодействия  МБОУ «Школа № 110» и  
учреждений дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

2023-2024

 Организация постоянно действующих 
«переговорных площадок» для организации 
взаимодействия участников образовательной 
деятельности (сайт, блоги, форумы, собрания)

В течение года

 Определение современных форм представления 
детских результатов (портфолио, проектная 
деятельность)

2023-2024

 Разработка плана методического сопровождения 
ФГОС  ООО

август 2023 г.

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

 Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования

2023-2024

Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников . Анализ кадрового 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС ООО

2023-2024

 Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного  повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего образования

В течение года

V. Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС

 Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС основного общего 
образования

В течение года

 Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке реализации ФГОС основного общего 
образования

В течение года
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 Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного общего 
образования

ежегодно

 Обеспечение публичной отчётности МБОУ 
«Школа № 110» о ходе и результатах введения 
ФГОС  ООО

ежегодно

 Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:
— по  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов.

В течение года

 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет.

в течение года

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС

 Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования

В течение года

 Обеспечение соответствия материально-
технической базы МБОУ «Школа № 110» 
требованиям ФГОС ООО

август 2023

 Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно

 Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников МБОУ «Школа № 110»

ежегодно

 Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС ООО.

ежегодно

 Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

август 2023

 Наличие доступа МБОУ «Школа № 110» к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных 
базах данных

В течение года

 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

В течение года
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	 2.1.6. «Вероятность и статистика»
	 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.

	 9 класс
	 Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» характеризуются следующими умениями.
	Основные задачи учебного предмета «Информатика»:


	 Содержание учебного предмета «Информатика» 8-9 класс
	Цифровая грамотность
	Программы и данные
	Компьютерные сети
	Представление информации

	 Государства Европы в XVIII в. (6 ч)
	 Британские колонии в Северной Америке:
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	 Международные отношения в XVIII в. (2 ч)
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	 8 класс
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	 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч)
	9 КЛАСС
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	 Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения,
	 Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. (2 ч)
	 Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ - начале ХХ в. (6 ч)
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	 Тема 2. Географическое положение и границы России
	 Тема 3. Время на территории России
	 рактическая работа

	 Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории
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	Раздел 7. Электрические и магнитные явления
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты


	 9 класс
	Раздел 8. Механические явления
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты

	Раздел 9. Механические колебания и волны
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты
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	Демонстрации
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	 Предметные результаты
	 8 КЛАСС
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	 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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	8класс:
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	 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	8-9 класс
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).
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	 Гражданское воспитание
	 Патриотическое воспитание
	 Духовно-нравственное воспитание
	 Эстетическое воспитание
	 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
	 Трудовое воспитание
	 Экологическое воспитание
	 Ценности научного познания

	 2.3.2.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования
	 Гражданское воспитание
	 Патриотическое воспитание
	 Духовно-нравственное воспитание
	 Эстетическое воспитание
	 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
	 Трудовое воспитание
	 Экологическое воспитание
	 Ценности научного познания



	 2.3.3.Содержательный раздел
	 2.3.3.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности


	Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Школа № 110»
	Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Школа № 110»
	Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся в МБОУ «Школа № 110»
	Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся МБОУ «Школа № 110»
	Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	Планируемые результаты духовнонравственного развития
	Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Школа № 110» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
	особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
	сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
	сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	сформировать навыки позитивного общения;
	научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры в МБОУ «Школа № 110»;
	организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	организация физкультурнооздоровительной работы;
	реализация дополнительных образовательных курсов;
	организация работы с родителями (законными представителями).
	организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями);
	выделению приоритетов в работе МБОУ «Школа № 110» с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	внедрение в систему работы МБОУ «Школа № 110» дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс (курс внеурочной деятельности «Растем здоровыми и сильными»),
	лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
	проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
	индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
	организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в МБОУ «Школа № 110» и вне ее, в том числе на транспорте;
	отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	отслеживание динамики травматизма в МБОУ «Школа № 110», в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	отсутствие нареканий к качеству работы МБОУ «Школа № 110» со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	результаты экспрессдиагностики показателей здоровья обучающихся;
	положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности обучающихся, анкет для родителей (законных представителей).
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