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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа основного общего образования

(далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС ООО,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 г. №287 и в соответствии с Федеральной образовательной
программы основного общего образования (утверждена приказом
Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г. № 370).

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже
соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО.

В Программе предусмотрена реализация федеральных рабочих
программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,
«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы
учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных
модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся из перечня, предлагаемого школой.

Программа является основным документом, регламентирующим
образовательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной
деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.1.1. Цели реализации Программы
Цели реализации Программы:
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС
ООО;

- создание условий для становления и формирования личности
обучающегося;

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных
обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в
особом внимании и поддержке.

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

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;

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

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования;

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми
обучающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;

- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других,
организацию общественно полезной деятельности;

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

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

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия;

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями,
организациями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;

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

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации
Программы

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на

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

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях,
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и
условиям обучения на уровне основного общего образования;

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
образовательной организации Программа характеризует право получения
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах
внеурочной деятельности;
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- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,
контроль и самоконтроль);

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

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

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

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

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной
деятельности не допускается использование технологий, которые могут
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.
Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.
№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г.
(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573),
действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические
требования).

Механизмы реализации Программы
Программа учитывает возрастные и психологические особенности

обучающихся.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических
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часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса
к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

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

1.1.3. Общая характеристика Программы
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и

образовательные потребности обучающихся, что способствует созданию
комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для
здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося.

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения.

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и
включает целевой, содержательный и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации Программы, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы
реализации Программы. В разделе приведены планируемые результаты
освоения обучающимися Программы (личностные, метапредметные,
предметные), а также раскрыта система их оценки.

Содержательный раздел включает следующие программы,
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов:

- рабочие программы учебных предметов;
- программу формирования универсальных учебных действий у

обучающихся;
- рабочую программу воспитания.
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература»,

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности
жизнедеятельности» используются федеральные рабочие программы.

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся содержит:

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и
направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно
-нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся,
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достижение ими результатов освоения Программы.
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и

внеурочной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой,
содержательный и организационный разделы.

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы основного
общего образования. ПКР разработана для обучающихся с трудностями в
обучении и социализации (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, обучающиеся с низкой
успеваемостью и нарушениями поведения, эмоционально-волевыми
расстройствами, ошибками воспитания).

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной
деятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все
перечисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных
планов.

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации
Программы.

Программа может быть реализована с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют
современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС
ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений
обучающегося.

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

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части:

- гражданского воспитания,
- патриотического воспитания,
- духовно-нравственного воспитания,
- эстетического воспитания,
- физического воспитания,
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,
- трудового воспитания,
- экологического воспитания,
- осознание ценности научного познания,
а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
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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 т.ч. цифровых, с учетом
назначения информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные
учебные действия, составляющие умение овладевать:

- познавательными УУД;
- коммуникативнымиУУД;
- регулятивными УУД.
Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать

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

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации,
самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе
формирования универсальных учебных действий и рабочих программах
учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей.

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

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

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

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

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

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих
программах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Общие положения
Основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
освоивших Программу, является ФГОС ООО независимо от формы получения
ООО и формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные
требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки
их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования
в ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани и служит основой при разработке
соответствующего локального нормативного акта.

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как
основа аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
Программы.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
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- психолого-педагогическое наблюдение;
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
- независимую оценку качества образования;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и

федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ ООШ № 32г.

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

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

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

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и
уровней выше и ниже базового.

Достижение базового уровня свидетельствует о способности
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса.

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от
незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего учебного материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
через:

- оценку предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки

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

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ;

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,
самооценка, взаимооценка);

- использования мониторинга динамических показателей освоения
умений и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно
-коммуникационных (цифровых) технологий.
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1.3.2. Особенности оценки личностных достижений
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через

оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС
ООО.

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

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся:

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

- участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно
-полезной деятельности;

- ответственности за результаты обучения;
- способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в т.ч. выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых

средствами учебных предметов.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных
(усредненных, анонимных) данных.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также
систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов является
овладение:

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и
декодирование информации, логические операции, включая общие приемы
решения задач);

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

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель
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и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль
по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего
мониторинга.

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

Формы оценки:
- для проверки читательской грамотности - письменная работа на

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

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

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

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

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

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки,

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.
Проект оценивается по следующим критериям:
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- сформированность познавательных УУД: способность к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся
в. умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или)
обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели,
прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

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

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей;

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и

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

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное
обучение.

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

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и
итогового контроля.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в
приложении к ООП ООО, которая рассматривается на заседании ШМО
учителей начальных классов, проверяется заместителем директора по УВР,
утверждается директором школы и доводится до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) (Ссылка кликабельна)

Описание оценки предметных результатов по отдельным учебным
предметам включает:

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;
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устно/письменно/практика), описаны в рабочей программе по учебному
предмету в разделе «Тематическое планирование»;

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с
учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры,
фиксируются в Положение о формах, периодичности и порядке проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

- график контрольных мероприятий, размещен на сайте в разделе
«Документы» (ссылка кликабельна).

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной

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

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

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

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

Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и

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

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

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

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса.

Тематическая оценка
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
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достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.
Внутренний мониторинг
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
- стартовая диагностика;
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценка уровня функциональной грамотности;
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается
решением педагогического совета оценки ГБОУ ООШ№ 32г. Сызрани.

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического
работника.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ,

УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения программы основного общего образования
и разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения программы основного общего образования.

При разработке учителями тематического планирования федеральных
рабочих программ используется сервис «конструктор образовательных
программ», перейдя по ссылке
https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в
разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе
«Образования» (ссылка кликабельна).

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного
предмета «Русский язык».

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно -
программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
русскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского
языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре
тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне
основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе
завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных,
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать
средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на
уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на
уровне основного общего образования, а также предметные достижения
обучающегося за каждый год обучения.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена на основе

требований к результатам освоения программы основного общего образования
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ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты,
сформулированные в федеральной программе воспитания.

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

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им
функций государственного языка и языка межнационального общения важны
для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической
принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его
существования и функциональных разновидностях, понимание его
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.

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

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

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих
целей:

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

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

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения, овладение русским языком как средством получения различной
информации, в т.ч. знаний по разным учебным предметам;

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

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

6. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:
- реализовать в процессе преподавания русского языка современные

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

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

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом
особенностей конкретного класса.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область

«Русский язык и литература».
Общее число часов - 714 часов:
в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
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Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного
предмета «Литература».

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная
область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по
литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на
уровне ООО, планируемые предметные результаты распределены по годам
обучения.

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

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

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

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

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение
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планируемых результатов обучения литературе.
7. Программа по литературе позволяет учителю:
- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы

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

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

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

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

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

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

9.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя,
обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как
искусстве слова, в т.ч. основных теоретико - и историко - литературных знаний,
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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.

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

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский

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

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ
ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Изучение родного языка из числа языков народов РФ осуществляется при
наличии возможностей ОУ и по заявлению родителей(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ
ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
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Изучение родной литературы из числа языков народов РФ
осуществляется при наличии возможностей ОУ и по заявлению
родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена
в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного
предмета «Английский язык» Федеральной образовательной программы
ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - программа
по английскому языку, английский язык включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
английскому языку.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по английскому языку на уровне основного общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной
рабочей программе воспитания.

Программа по английскому языку разработана с целью оказания
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному
предмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитания
обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного
предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания
программы по английскому языку. Программа по английскому языку
устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам
обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры
английского языка, межпредметных связей английского языка с содержанием
учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с
учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по английскому
языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых
умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей
программе по английскому языку основного общего образования, что
обеспечивает преемственность между уровнями общего образования.

Изучение английского языка направлено на формирование
коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка
как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия,
способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию
гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и
эмоций.
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Построение программы по английскому языку имеет нелинейный
характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются
новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе
обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и
конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и
расширяющемся тематическом содержании речи.

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к
переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому)
языку.

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном,
когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных,
метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки
являются средством общения и самореализации и социальной адаптации,
развития умений поиска, обработки и использования информации в
познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота,
развития национального самосознания.

Целью иноязычного образования является формирование
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её
составляющих, как:

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

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

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

- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами

английского языка формируются компетенции: образовательная,
ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,
информационная, социально-трудовая и компетенция личностного
самосовершенствования.

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку
признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный
и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать
поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках
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содержания, отобранного для основного общего образования, использования
новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,
проектная деятельность и другие) и использования современных средств
обучения.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане
Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, - 510

часов:
в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю),
в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в
соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного
предмета «Математика» Федеральной образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно - программа по математике, математика) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по математике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на

основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения
концепции развития математического образования в Российской Федерации.

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего
мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых
для развития научных и прикладных идей). Математические знания
обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной
техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической,
политической информации, дают возможность выполнять расчёты и составлять
алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную
в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и
понимать вероятностный характер случайных событий.

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.
Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и
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систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм
логических построений, способствуют выработке умения формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое
мышление. Изучение математики обеспечивает формирование
алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В
процессе решения задач - основой учебной деятельности на уроках математики
- развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

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

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами
познания действительности, представлениями о предмете и методах
математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук,
об особенностях применения математики для решения научных и прикладных
задач.

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах
являются:

- формирование центральных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих
преемственность и перспективность математического образования
обучающихся;

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как
части общей культуры человечества;

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

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

Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах:
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и
статистика».

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с
собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном
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контакте и взаимодействии.
Содержание программы по математике, распределённое по годам

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным,
принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы
овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось
последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности,
а новые знания включались в общую систему математических представлений
обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным
учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5-9 классах
математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов:

в 5-6 классах - курса «Математика»,
в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории

вероятностей) и «Геометрия».
Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс

«Вероятность и статистика».
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на

уровне основного общего образования, - 952 часа:
в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 8 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «МАТЕМАТИКА»
5-6 КЛАСС

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах

являются:
- продолжение формирования основных математических понятий (число,

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и
перспективность математического образования обучающихся;

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

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

- формирование функциональной математической грамотности: умения
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях,
применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач,
интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие
практической ситуации.
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Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах -
арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно,
каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики
происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и
развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне основного
общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники и
формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием
вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам
прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел
продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории
делимости.

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу.
Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными
идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в
полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно
с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с
десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами
выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными
дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного
применения новой записи при изучении других предметов и при практическом
использовании.

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит
совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение
новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в т.ч.
значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби,
установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на
дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента.

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является
то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в
начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется
подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными
числами и действиями с положительными и отрицательными числами
происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном
уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями
темы, в т.ч. и с правилами знаков при выполнении арифметических действий.
Изучение рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса.

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются
арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5
-6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на
движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты,
на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения
задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,
представленной в форме таблиц или диаграмм.
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В программе учебного курса «Математика» предусмотрено
формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как
символ некоторого числа в зависимости от математического контекста
вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего
для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для
вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная
геометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственного
воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии,
который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на
наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится
практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию.
Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в
пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на
нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В
процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на
уровне основного общего образования, систематизируются и расширяются.

Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный
предмет «Математика», который включает арифметический материал и
наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры,
элементы логики и начала описательной статистики.

Место учебного курса «Математика» в учебном плане
Общее число часов для изучения математики, - 340 часов: в 5 классе - 170

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

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА»
7-9 КЛАСС

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как
естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для
продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся
научных представлений о происхождении и сущности алгебраических
абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в
природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании
и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе.
Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать,
находить закономерности, требует критичности мышления, способности
аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать
утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического
мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные
рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.
Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной
деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является
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реализацией деятельностного принципа обучения.
В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего

образования основное место занимают содержательно-методические линии:
«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства», «Функции».

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на
протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями.

В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически
рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в
программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики,
представленные во всех основных разделах математического образования и
способствующие овладению обучающимися основ универсального
математического языка. Содержательной и структурной особенностью
учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер.

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для
дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а
также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной
жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования
связано с рациональными и иррациональными числами, формированием
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии
отнесено к среднему общему образованию.

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

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

Место учебного курса «Алгебра» в учебном плане
Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра», - 306 часов:
в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
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в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
7-9 КЛАСС

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Геометрия как один из основных разделов школьной математики,

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их
отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную
линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования
заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные
рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные
утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от
противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные
утверждения.

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента
при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в
реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять геометрическую
фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного
участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или
требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического
характера обучающийся учится строить математические модели реальных
жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный
результат.

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы
содержания:

«Геометрические фигуры и их свойства»,
«Измерение геометрических величин»,
«Декартовы координаты на плоскости»,
«Векторы»,
«Движения плоскости»,
«Преобразования подобия».
Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами,

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти
связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические
соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане
Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия», - 204 часа:
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

РАБОЧАЯПРОГРАММА
УЧЕБНОГОКУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬИ СТАТИСТИКА»
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7-9 КЛАССЫ
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и
их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число
профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в
области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения
образования и для успешной профессиональной карьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у
него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка
или избытка информации необходимо в т.ч. хорошо сформированное
вероятностное и статистическое мышление.

Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональную
грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей
умение воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчёты.

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и
представления данных из различных сфер жизни общества и государства
приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ
комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа
вариантов, в т.ч. в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов
создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области
информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности
обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и
методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного
курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены
следующие содержательно-методические линии:

«Представление данных и описательная статистика»,
«Вероятность»,
«Элементы комбинаторики»,
«Введение в теорию графов».
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика»

служит основой для формирования 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.
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Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения
теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в
частности опыты с классическими вероятностными моделями.

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного
события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с
простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах
с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами,
позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят
начальные представления о случайных величинах и их числовых
характеристиках.

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются
примеры применения для решения задач, а также использования в других
математических курсах и учебных предметах.

Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебном
плане

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и
статистика» - 102 часа:

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНФОРМАТИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый
уровень) составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей
программой учебного предмета «Информатика» Федеральной
образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно - программа по информатике, информатика) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по информатике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по информатике на уровне основного общего образования

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

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

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

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

Целями изучения информатики на уровне основного общего
образования являются:

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

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

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. 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
продолжении образования в области информационных технологий и
созидательной деятельности с применением средств информационных
технологий.

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.

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

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать у
обучающихся:

- понимание принципов устройства и функционирования объектов
цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития
информатики периода цифровой трансформации современного общества;

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

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

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

- умения и навыки составления простых программ по построенному
алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня;

- умения и навыки эффективного использования основных типов
прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных
систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми
нормами информационной этики и права, основами информационной
безопасности;

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических
задач с помощью информационных технологий, применять полученные
результаты в практической деятельности.

часа:

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане
Общее число часов для изучения информатики на базовом уровне - 102

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.8. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Изучение учебного предмета «История» предусматривает
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного
предмета «История».

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

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории,
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устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам
курса.

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

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

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

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;

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

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

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

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

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в
пределах одного класса может варьироваться.

Таблица 1.
Структура и последовательность изучения курсов
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в рамках учебного предмета «История»

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История»

Примерное
количество
учебных
часов

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков История России. От

Руси к Российскому государству
23
45

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

23
45

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

23
45

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

68

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 14
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебный предмет «История» входит в предметную область

«Общественно-научные предметы».
Общее число часов для изучения истории, - 340 часов:
в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях,
в 9 классе предусмотрено 14 часов на изучение модуля «Введение в

новейшую историю России».

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)
2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает

непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного
предмета «Обществознание».

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и

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

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество:
учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся
подросткового 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.

3. Изучение обществознания, включающего знания о российском
обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и



38

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,
готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

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

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

5. Целями обществоведческого образования на уровне основного
общего образования являются:

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

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

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

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

- владение умениями функционально грамотного человека (получать из
разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства);

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

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
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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.

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область

«Общественно-научные предметы».
В соответствии с учебным планом основного общего образования

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество учебных часов
составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ГЕОГРАФИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Изучение учебного предмета «География» предусматривает
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного
предмета «География».

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа по географии составлена на основе требований к

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

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

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

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

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

6. Изучение географии в общем образовании направлено на
достижение следующих целей:

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

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

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

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

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

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

Место учебного предмета «География» в учебном плане
Учебный предмет «География» входит в предметную область

«Общественно-научные предметы».
Общее число часов для изучения географии - 272 часа: по одному часу в

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.
ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень)
составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей
программой учебного предмета «Физика» (базовый уровень) Федеральной
образовательной программы ООО.

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень)
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно
- программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по физике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по физике на уровне основного общего образования

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на
базовом уровне основной образовательной программы, представленных в
ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и
концепции преподавания учебного предмета «Физика».

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

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

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

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,
изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит
вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения
достоверных знаний о мире.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего
образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и
интереса к науке у обучающихся.

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение
следующими компетентностями, характеризующими естественно-научную
грамотность: научно объяснять явления, оценивать и понимать особенности
научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные
доказательства для получения выводов».

Цели изучения физики на уровне основного общего образования
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определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы.

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

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

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

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

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

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к
дальнейшему обучению в этом направлении.

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного
общего образования обеспечивается решением следующих задач:

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

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

- освоение методов решения простейших расчётных задач с
использованием физических моделей, творческих и практико-ориентированных
задач;

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

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

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

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и
опытов является рекомендательным, учитель делает выбор при проведении
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках
основного государственного экзамена по физике.

Место учебного предмета «Физики» в учебном плане
Общее число часов для изучения физики на базовом уровне - 238 часов:
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ХИМИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень)
составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей
программой учебного предмета «Химия» (базовый уровень) Федеральной
образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно
- программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по химии.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по химии на уровне основного общего образования

составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с
учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в
образовательных организациях Российской Федерации.

Программа по химии разработана с целью оказания методической
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета,
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование по разделам и темам
программы по химии, определяет количественные и качественные
характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения
химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности
предмета для реализации требований к результатам освоения основной
образовательной программы на уровне основного общего образования, а также
требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета
и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по
освоению учебного содержания.

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения
обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль
играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и
об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем
устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и
экологической безопасности, проблем здравоохранения.

Изучение химии:
- способствует реализации возможностей для саморазвития и

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

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

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

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

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

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на
освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ
неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий
органической химии.

Структура содержания программы по химии сформирована на основе
системного подхода к её изучению.

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

Освоение программы по химии способствует формированию
представления о химической составляющей научной картины мира в логике её
системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам
познания в науке.

Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных
учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» и «Физика. 7
класс».

При изучении химии происходит формирование знаний основ
химической науки как области современного естествознания, практической
деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических
знаний - важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений,
доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в
приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических
реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их применении



45

в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении
правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.

При изучении химии на уровне основного общего образования важное
значение приобрели такие цели, как:

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

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

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

- формирование общей функциональной и естественно-научной
грамотности, в т.ч. умений объяснять и оценивать явления окружающего мира,
используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при
решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности;

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания
ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья
и окружающей природной среды;

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

Место учебного предмета «Химии» в учебном плане
Общее число часов для изучения химии - 136 часов:
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).
ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)
2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«БИОЛОГИЯ»
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)

составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей
программой учебного предмета «Биология» (базовый уровень) Федеральной
образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная
область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа
по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по биологии на уровне основного общего образования

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

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

Программа по биологии включает распределение содержания учебного
материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения
тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом
возрастных особенностей обучающихся.

Программа по биологии разработана с целью оказания методической
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.

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

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

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

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования
являются:

- формирование системы знаний о признаках и процессах
жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;

- формирование системы знаний об особенностях строения,
жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;

- формирование умений применять методы биологической науки для
изучения биологических систем, в т.ч. организма человека;

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

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

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

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

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

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в т.ч. 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 «Биологии» в учебном плане
Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов:
в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор
проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых
в рамках основного государственного экзамена по биологии.

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в
соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного
предмета «ОДНКНР» Федеральной образовательной программы ООО.

Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России») (далее соответственно -
программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
ОДНКНР.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам

освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы
воспитания.
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В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на
уровне основного общего образования, необходимость формирования
межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» носит культурологический и воспитательный
характер, главный результат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное
развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают
возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках
общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и
закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны,
находить в истории российского общества существенные связи с традиционной
духовно-нравственной культурой России.

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами
культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода
к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и
психологии.

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

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

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

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

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

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

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской
гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР
включает осознание важности наднационального и надконфессионального
гражданского единства народов России как основополагающего элемента в
воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через
поиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, их
культуре, религии и историческом развитии.

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:
- формирование общероссийской гражданской идентичности

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

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

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

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта
культурного, исторического и цивилизационного развития Российской
Федерации.

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:
- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося;
- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры
современного общества;

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

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

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

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения
окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений,
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оценок и выводов;
- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому,

религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;
- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных
ценностей;

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания
через понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности
социального взаимодействия, гражданской идентичности.

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение
главных целей основного общего образования, способствуя:

- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о
культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,
полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики,
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального
общего образования;

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре
народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества;

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в
семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих
обязанностей перед обществом и государством;

- воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и
религиозным традициям своего народа и других народов Российской
Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению
принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и
особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению
уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска
общих культурных стратегий и идеалов;

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей,
проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных,
альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими;

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского
общества, объединяющих светскость и духовность;

- формированию ответственного отношения к учению и труду,
готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных
ориентаций, способствующих развитию общества в целом;

- получению научных представлений о культуре и её функциях,
особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности их
применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и
культуре Российской Федерации и современном обществе, давать
нравственные оценки поступков и событий на основе осознания
главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и
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культурно-исторических процессах;
- развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в

отборе, использовании и структурировании информации, а также возможностей
для активной самостоятельной познавательной деятельности.

Место учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане
Общее число часов для изучения курса ОДНКНР - 68 часов:
в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).
ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей
программой учебного предмета «Изобразительное искусство» Федеральной
образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмет «Изобразительное искусство»
(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по
изобразительному искусству изобразительное искусство) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по изобразительному искусству.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа основного общего образования по изобразительному

искусству составлена на основе требований к результатам освоения программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на
основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей
программе воспитания.

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально
-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно
-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в
зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по
изобразительному искусству являются формирование активного отношения к
традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и
бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно
-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
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человека.
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.

Программа по изобразительному искусству ориентирована на
психологовозрастные особенности развития обучающихся 11-15 лет.

Целью изучения изобразительного искусства является освоение
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
- освоение художественной культуры как формы выражения в

пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений
о месте и значении художественной деятельности в жизни общества;

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и
мировой художественной культуре во всём многообразии её видов;

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и
преобразования мира;

- приобретение опыта создания творческой работы посредством
различных художественных материалов в разных видах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта
художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии,
работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);

- формирование пространственного мышления и аналитических
визуальных способностей;

- овладение представлениями о средствах выразительности
изобразительного искусства как способах воплощения в видимых
пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций
человека;

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого
воображения;

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России
через освоение отечественной художественной культуры;

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в учебном
плане

Общее число часов для изучения изобразительного искусства - 102 часа:
в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю).
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ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в
соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного
предмета «Музыка» Федеральной образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная
область «Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результаты освоения программы по музыке.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки,

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для изучения на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают
личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период
обучения на уровне основного общего образования. Предметные результаты,
формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям.

Программа по музыке разработана с целью оказания методической
помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному
предмету.

Программа по музыке позволит учителю:
- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать
планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам
обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых
результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом
особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса.

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно
присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей
истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она
способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли,
яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны,
высокий уровень обобщенности, с другой - глубокая степень психологической
вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал
для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с
самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия
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музыкальным искусством.
Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,
содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве
универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 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 т.ч. является средством
сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и
отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное
воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности.
Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного
кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков,
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком -
подсознательном - уровне.

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в
развитие комплекса психических качеств личности является способность
музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию
причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать
индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере
эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию
личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в
эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей
системы ценностей.

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и
воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и
интеллектуальной сфер, творческого потенциала.

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание
музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.
Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный
и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического
восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование
художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется
по следующим направлениям:

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

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

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней
мотивации к интонационно-содержательной деятельности.

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:
- приобщение к традиционным российским ценностям через личный

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;
- осознание социальной функции музыки, стремление понять

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного
проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее
воздействия на человека;

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального
искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных
ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития
культурного многообразия;

- формирование целостного представления о комплексе выразительных
средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального
языка,

- характерных для различных музыкальных стилей;
- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших
образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира,
ориентации в истории развития музыкального искусства и современной
музыкальной культуре;

- развитие общих и специальных музыкальных способностей,
совершенствование в предметных умениях и навыках, в т.ч.:

- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного
восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в
связи с прослушанным музыкальным произведением);

- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на
доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на
электронных и виртуальных музыкальных инструментах);

- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,
композиции, аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программных
продуктов);

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка,
танец, двигательное моделирование);

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,
фестивали, представления);

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа

построения учебного материала и допускает вариативный подход к
очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и
методов освоения содержания.
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При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как
инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализация которых может
осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций
региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей
обучающихся, их творческих способностей.

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими
преемственность с образовательной программой начального общего
образования и непрерывность изучения учебного предмета:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество
России»; модуль № 3 «Русская классическая музыка»;
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» вариативные
модули: модуль № 5 «Музыка народов мира»;
модуль № 6 «Европейская классическая
музыка»; модуль № 7 «Духовная музыка»;
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и
направления»; модуль № 9 «Связь музыки с другими видами
искусства»;
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды

деятельности, которые может использовать в т.ч. (но не исключительно)
учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы,
обозначены
«вариативно».

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
Общее число часов для изучения музыки - 136
часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 6 классе - 34 часа (1 час в
неделю), в 7 классе - 34 часа
(1 час в неделю), в 8 классе -
34 часа (1 час в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ТРУД «ТЕХНОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд
(технология)» (предметная область «Технология») (далее соответственно
– программа по предмету «Труд (технология)») включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



57

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует
знания по разным учебным предметам и является одним из базовых для
формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-
технологического, проектного, креативного и критического мышления на
основе практико- ориентированного обучения и системно-деятельностного
подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду
как созидательной деятельности человека по созданию материальных и
духовных ценностей.

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит
обучающихся с различными технологиями, в том числе материальными,
информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В
рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит
приобретение базовых навыков работы с современным технологичным
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой
деятельности.

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает
содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование
пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в
том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-
моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в
области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии,
робототехника и системы автоматического управления; технологии
электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство,
транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует
содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты.

Стратегическим документом, определяющим направление модернизации
содержания и методов обучения, является ФГОС ООО.

Основной целью освоения содержания программы по
учебному предмету

«Труд (технология)» является формирование технологической
грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:
подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том

числе на мотивационном уровне – формирование потребности и
уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности;
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной
области «Технология»;
овладение трудовыми умениями и необходимыми
технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и
информации в соответствии с поставленными целями, исходя из
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экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а
также критериев личной и общественной безопасности; формирование
у обучающихся культуры проектной и исследовательской
деятельности, готовности к предложению и
осуществлению новых технологических решений;

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных
инструментов и технологий;

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и
склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности,
владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений.

Технологическое образование обучающихся носит интегративный
характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом,
создает возможность применения научно-теоретических знаний в
преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в
реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности,
воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда,
эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее
проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости,
развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды
труда и сферы профессиональной деятельности.

Основной методический принцип программы по учебному предмету
«Труд (технология)» – освоение сущности и структуры технологии неразрывно
связано с освоением процесса познания – построения и анализа
разнообразных моделей.

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному
принципу.

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)»
состоит из логически завершенных блоков (модулей) учебного материала,
позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, и
предусматривает разные образовательные траектории ее реализации.

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)»
включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в
рамках отведенных на учебный предмет часов.

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)»
могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу
участников образовательных отношений в соответствии с этнокультурными и
региональными особенностями, углубленным изучением отдельных тем
инвариантных модулей.

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)

Модуль «Производство и технологии»
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Модуль «Производство и технологии» является общим по
отношению к другим модулям. Основные технологические понятия
раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на
практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей.

Особенностью современной техносферы является распространение
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий
становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,
информация, знание. Трансформация данных в информацию и
информации в знание в условиях появления феномена «больших данных»
является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере
технологий.

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса
технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля
построено на основе последовательного знакомства
обучающихся с технологическими процессами, техническими системами,
материалами, производством и профессиональной деятельностью.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение
материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с
инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места,
правила безопасного использования инструментов и приспособлений,
экологические последствия использования материалов и применения
технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с
получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и
технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта,
результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися.
Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии
обработки материалов.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными

видами и областями применения графической информации, с различными
типами графических изображений и их элементами, учатся применять
чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с
соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными
графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их
помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения,
выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и
автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических
рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам.
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Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и
освоения новых технологий, а также продуктов техносферы и направлены на
решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть
представлено в том числе и отдельными темами или блоками в других модулях.
Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год
обучения.

Модуль «Робототехника»
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что
при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей
(действиями, операциями и этапами).

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания
действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических
устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные
в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и
самообразования.

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с
освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При
этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ
модели позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность
использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для
познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений,
необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов),
освоения и создания технологий.

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
Общее число часов для изучения технологии - 272 часа:
в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной
деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 68 часов (2
часа в неделю).

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)
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2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей
программой учебного предмета «Физическая культура» Федеральной
образовательной программы ООО.

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
(предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности») (далее соответственно - программа по физической
культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по физической
культуре.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по физической культуре на уровне основного общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей
программе воспитания.

Программа по физической культуре представляет собой методически
оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их
реализацию через конкретное предметное содержание.

При создании программы по физической культуре учитывались
потребности современного российского общества в физически крепком и
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и
самоактуализации.

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической
культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к
предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития
жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре
обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами
начального общего и среднего общего образования.

Основной целью программы по физической культуре является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей
обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании
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ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни,
регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.

Развивающая направленность программы по физической культуре
определяется вектором развития физических качеств и функциональных
возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья,
повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным
достижением данной ориентации является приобретение обучающимися
знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической
культурой, возможности познания своих физических способностей и их
целенаправленного развития.

Воспитывающее значение программы по физической культуре
заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе
осмысления и понимания роли и значения мирового и российского
олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и
современному развитию. В число практических результатов данного
направления входит формирование положительных навыков и умений в
общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры,
организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и
планируемых результатов образования по физической культуре на уровне
основного общего образования является воспитание целостной личности
обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и
социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе
содержания учебного предмета, которое представляется двигательной
деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной
деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое
совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета
«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание
программы по физической культуре представляется системой модулей, которые
входят структурными компонентами в раздел «Физическое
совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов
спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной
подготовки), спортивные игры, плавание. И

нвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на
всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению
двигательного опыта.

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание
которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций.
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является
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подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее - ГТО), активное вовлечение их в соревновательную
деятельность.

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической
культуры на основе содержания базовой физической подготовки,
национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках
данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической
подготовки».

Содержание программы по физической культуре представлено по годам
обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные
действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий,
соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного
возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным
содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
Общее число часов для изучения физической культуры на уровне

основного общего образования- 510 часов:
в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю),
в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 7 классе 102 часа (3 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150

часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе).
ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)

2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
и защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты
Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
ОБЗР, тематическое планирование.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,
федеральной рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное
применение при реализации ООП ООО.
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Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,
учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и
формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности и
защиты Родины.

Программа ОБЗР обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного
поведения;

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности
личности на следующем уровне образования;

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,
необходимых для последующей жизни;

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих
потребностям современности;

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и
навыков.

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно
представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими
непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»;
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном
обществе»;
модуль № 4 «Безопасность в быту»;
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на
уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей
(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть
опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать».

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений
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рисков и опасностей:
помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные

условия;
коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье;

социальное взаимодействие и другие.
Программой ОБЗР предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с
возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях
должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых
глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз
безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-
биологические, экологические, информационные факторы и другие условия
жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не
только для самого человека, но также для общества и государства.

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение
знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в
повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического
обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими
системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление
системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного
видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит
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обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и
государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели
индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них
базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины»,
является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к
защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что
способствует освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих
подготовиться к военной службе, и выработке у обучающихся умений распознавать
угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать
сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных
ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих
обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для
этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной
адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде,
способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере
безопасности.

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является
формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в
соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что
предполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на
основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин,
механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и
приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности,
общества и государства;

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера.

Место в учебном плане:
8-9 класс по 1 часу в неделю (всего по 34 ч в год в каждом классе)

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,
государства»:
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фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского
общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской
Федерации;

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы
национальной безопасности;

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального
характера;

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система
ОКСИОН;
 история развития гражданской обороны;
 сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его

получении;
 средства индивидуальной и коллективной защиты

населения, порядок пользования фильтрующим противогазом;
 эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий

населения при объявлении эвакуации;
 современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и

обязательная подготовка к службе в армии.

Модуль№ 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:
o история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные направления подготовки к военной службе;
o организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской
Федерации;
o особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды,
назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и
военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации
(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной
обороны);
 организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи
отделения в различных видах боя;
 состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных
средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;
 вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические
характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК
-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-
7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД);
 назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных

гранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-
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1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН);
 история создания общевоинских уставов;
 этапы становления современных общевоинских уставов;
 общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав
и основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск;
 сущность единоначалия;
 командиры (начальники) и подчинённые; старшие и младшие;
 приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;
 воинские звания и военная форма одежды;
 воинская дисциплина, её сущность и значение;
 обязанности военнослужащих по соблюдению требований
воинской дисциплины;
 способы достижения воинской дисциплины; положения Строевого устава;
 обязанности военнослужащих перед построением и в строю;
 строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение
команд«Становись», «Равняйсь»,«Смирно», «Вольно», «Заправиться»,
«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на
месте.

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в
современном обществе»:

 безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности
жизнедеятельности»;
 источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы
безопасного поведения;
 понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной
и чрезвычайной ситуации;
 механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,
правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Модуль№ 4 «Безопасность в быту»:
 основные источники опасности в быту и их классификация;
 защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
 бытовые отравления и причины их возникновения;
 признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
 бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой
помощи;
правила обращения с газовымии электрическими приборами; приемы и
правила оказания первой помощи;
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правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
 условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы
и правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,
ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
 ситуации криминогенного характера;
правила поведения с малознакомыми людьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила
поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
 классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах
жизнеобеспечения;
 правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах,
порядок действий при авариях на коммунальных системах.

Модуль№ 5 «Безопасность на транспорте»:
 правила дорожного движения и их значение;
 условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
 «дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
 световозвращающие элементы и правила их применения;
 правила дорожного движения для пассажиров;
 обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств,
ремень безопасности и правила его применения;
 порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных
средствах при опасных и чрезвычайных ситуациях;
 правила поведения пассажира мотоцикла;
 правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных
средств индивидуальной мобильности;
 дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
 правила подготовки велосипеда к пользованию;
 дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные

факторы риска возникновения дорожно-транспортных
 происшествий;
 порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
 особенности различных видов транспорта (внеуличного,
железнодорожного, водного, воздушного);
 обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на
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отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
 приёмы и правила оказанияпервой помощи при

различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте.

Модуль№ 6 «Безопасность в общественных местах»:
 общественные места и их характеристики, потенциальные источники

опасности в общественных местах;
 правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
 массовые мероприятия и правила подготовки к ним;
 порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
 порядок действий при попадании в толпу и давку;
 порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
 порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
 опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах,

порядок действий при их возникновении;
 порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и
освобождении заложников;

 порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.

Модуль№ 7 «Безопасность в природной среде»:
 природные чрезвычайные ситуации и их классификация;
 опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и

паукообразные, ядовитые грибы и растения;
 автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к

длительному автономному существованию;
 порядок действий при автономном пребывании в природной среде; правила

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
 природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
 правила безопасного поведения в горах;
 снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый
для снижения риска попадания в лавину;
 камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для

снижения риска попадания под камнепад;
 сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;
 оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;
 общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на

оборудованных и необорудованных пляжах;
 порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок
действий при обнаружении человека в полынье;

 наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;
 цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне
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цунами;
 ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах,

бурях и смерчах;
 грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;
 землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении
в зоне извержения вулкана;

 смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для
устойчивого развития общества;

 правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке
(загрязнении атмосферы).

Модуль№ 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
 смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение

для человека;
 факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
 элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
 понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
 механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их

профилактики и защиты от них;
 порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального

происхождения (эпидемия, пандемия);
 мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия,
панфитотия);

 понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска
неинфекционных заболеваний;

 меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
 диспансеризация и её задачи;
 понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;
 стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы

саморегуляции эмоциональных состояний;
 понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм

оказания первой помощи;
 назначение и состав аптечки первой помощи;
 порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы

психологической поддержки пострадавшего.

Модуль№ 9 «Безопасность в социуме»:
 общение и его значение для человека, способы эффективного общения;
 приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
 понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;
 условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов,
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безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
 правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его

опасных проявлениях;
 способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);
 опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;
 манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций

и способы противостояния им;
 приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред
жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную
деятельность) и способы защиты от них;

 современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила
безопасного поведения;

 правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.

Модуль№ 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
 понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
 риски и угрозы при использовании Интернета;
 общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
 опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их

разновидности;
 правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных

ситуаций в цифровой среде;
 основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки,

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;
 противоправные действия в Интернете;
 правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при
использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и
группы);
 деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила
безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения
в различную деструктивную деятельность.

Модуль№ 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
 понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные

варианты проявления и последствия;
 цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни

террористической опасности;
 основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и

терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
 признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила

антитеррористического поведения;
 признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их
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обнаружении;
 правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного
средства, подрыв взрывного устройства).

Общее число часов для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в
неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования.

ССЫЛКА на раздел сайта (ссылка кликабельна)
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД)

у обучающихся обеспечивает:
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных,

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся;
- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, готовности к решению практических задач;

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,
формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

- формирование навыка участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих
конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических
конференциях, олимпиадах;

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области
использования ИКТ;

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском,
анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ,
основами информационной безопасности, умением безопасного использования
средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества.

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных
областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения
учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД
отражают способность обучающихся использовать на практике УУД,
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составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими
средствами, направленными на:

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и
декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы
решения задач (универсальные учебные познавательные действия);

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные
действия);

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания
(универсальные регулятивные действия).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования УУД у обучающихся содержит:
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием

учебных предметов;
- описание особенностей реализации основных направлений и форм

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной
работы.

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой

основного общего образования.
Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного
общего образования»;

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и
темам учебного содержания;

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Описание реализации требований формирования УУД в предметных

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным
областям.

Русский язык и литература
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Формирование познавательных УУД в части базовых логических
действий

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а
также тексты различных функциональных разновидностей языка,
функционально-смысловых типов речи и жанров.

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа
языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,
функционально-смысловых типов речи и жанров.

Устанавливать существенный признак классификации и
классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа.

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых
процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно
выделенных критериев.

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и
наблюдениях над текстом.

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных,
необходимых для решения поставленной учебной задачи.

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении
литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их
взаимосвязях.

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских
действий

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических
мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как
исследовательский инструмент.

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего
исследования (исследовательского проекта) языкового материала;
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое
исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых
процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей
объектов между собой.

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в
устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,
диаграммы и других.

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и
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суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации
литературного объекта исследования.

Самостоятельно составлять план исследования особенностей
литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой.

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений.

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных
произведениях.

Публично представлять результаты учебного исследования проектной
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал,
виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие).

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах,
таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать
информацию из различных источников (энциклопедий, словарей,
справочников; средств массовой информации, государственных электронных
ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и
развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.

Использовать различные виды аудирования (выборочное,
ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи
(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных
текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров;
оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения
использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность
содержащейся в тексте информации.

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и
восполнять его путем использования других источников информации.

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в
процессе чтения текста, вести диалог с текстом.

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на
проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в
зависимости от коммуникативной установки.

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно
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запоминать и систематизировать эту информацию.
Формирование коммуникативных УУД
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в

устной и письменной форме суждения на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью,
сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать
свою точку зрения по поставленной проблеме.

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников
диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно
выражать свое отношение к суждениям собеседников.

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины
достижения (недостижения) результата деятельности.

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи
и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному
речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий
общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям
общения.

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе
речевого общения.

Формирование регулятивных УУД
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного
русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться
внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

Иностранный язык
Формирование познавательных УУД в части базовых логических

действий
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения

мысли средствами родного и иностранного языков.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.
Моделировать отношения между объектами (членами предложения,

структурными единицами диалога и другие).
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в
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иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений

(например, с помощью словообразовательных элементов).
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова,

речевые клише, грамматические явления, тексты и т.п.).
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и

другим).
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах,
иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным
пониманием).

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать
возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать
логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из
разрозненных абзацев.

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его
информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных
частей текста, выборочного перевода); использовать внешние формальные
элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его
содержания.

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых
слов, плана).

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных
источников.

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения
(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.

Формирование коммуникативных УУД
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в
соответствии с условиями и целями общения.

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной
задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием
основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей
информации).

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях
фрагментами.

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из
вопросов или утверждений).

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной
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проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом
особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных
действий

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи,
выбирать и аргументировать способ деятельности.

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль,
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах
работы.

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя
его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).

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

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и
оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,
затруднения, дефициты, ошибки и другие.

Математика и информатика
Формирование познавательных УУД в части базовых логических

действий
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
Различать свойства и признаки объектов.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие.
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать

зависимости между объектами.
Анализировать изменения и находить закономерности.
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному

и от частного к общему.
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,

«существует»; приводить пример и контрпример.
Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью

формул.
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и

графические модели.
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от

противного.
Устанавливать противоречия в рассуждениях.
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной
задачи и заданных критериев.
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Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских
действий

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и
параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать
пример, аналогию и обобщение.

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,
закономерности и результаты.

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,
используя математический язык и символику.

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно.

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления

информации, графические способы представления данных.
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,

необходимых для решения учебной или практической задачи.
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;

устанавливать противоречия в фактах, данных.
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным

учителем или сформулированным самостоятельно.
Формирование коммуникативных УУД
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в
текстовом и графическом виде.

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационной безопасности, определяющими правила общественного
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих
в виртуальном пространстве.

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании
информационного продукта.

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,
обработке, передаче, формализации информации.

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и
координируя свои действия с другими членами команды.

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование регулятивных УУД
Удерживать цель деятельности.
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Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать
способ деятельности.

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

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.

Естественнонаучные предметы
Формирование познавательных УУД в части базовых логических
действий
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в
жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или
схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной
поверхности.

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств
изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся.

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп
растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских
действий

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей
воды.
Исследование процесса испарения различных жидкостей.
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,
проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:
обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с
цинком.

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического
содержания, справочные материалы, ресурсы информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.
Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья
человека.

Формирование коммуникативных УУД
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии,

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой
естественнонаучной проблеме.

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в
устных и письменных текстах.
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Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного
исследования или проекта, физического или химического опыта,
биологического наблюдения.

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению
естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению:
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений
нескольких людей.

Координировать свои действия с другими членами команды при решении
задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта.
Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.
Формирование регулятивных УУД
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для

решения проявлений естественнонаучной грамотности.
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений
группой).

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной
задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных
возможностей.

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении
естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в
случае необходимости.

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов
деятельности по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно
-научного исследования.

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы
поставленным целям и условиям.

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или
дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов
естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и
логику другого.

Общественно-научные предметы
Формирование познавательных УУД в части базовых логических

действий
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
Составлять синхронистические и систематические таблицы.
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических

явлений, процессов.
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие)
по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в
динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным
основаниям.
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Использовать понятия и категории современного исторического знания
(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и
другие).

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края,
города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой
информации.

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,
оценивать их значимость.

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему,
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по
отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики:
современные государства по форме правления,
государственно-территориальному устройству, типы политических партий,
общественно-политических организаций.

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14
лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации,
находить конструктивное разрешение конфликта.

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о
достижениях России в текст.

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на
основе изменившихся ситуаций.

Использовать полученные знания для публичного представления
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом.

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и
гражданина и обязанностями граждан.

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над
горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных
наблюдений.

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему
облику.

Классифицировать острова по происхождению.
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием
разных источников географической информации.

Самостоятельно составлять план решения учебной географической
задачи.

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских
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действий
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых
приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять
результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в
будущем.

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за
погодой в различной форме (табличной, графической, географического
описания).

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое
исследование роли традиций в обществе.

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
использованием различных способов повышения эффективности производства.

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,
визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной
познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию,
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его
информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно
определяемым критериям).

Сравнивать данные разных источников исторической информации,
выявлять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью
информированности и позицией авторов.

Выбирать оптимальную форму представления результатов
самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе,
презентация, учебный проект и другие).

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,
визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной
познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию,
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его
информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно
определяемым критериям).

Выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или
может быть недостоверной.
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Определять информацию, недостающую для решения той или иной
задачи.

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных
адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и
составлять план.

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из
адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ.

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и
обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную,
графическую, аудиовизуальную).

Формирование коммуникативных УУД
Определять характер отношений между людьми в различных

исторических и современных ситуациях, событиях.
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в

разных сферах в различные исторические эпохи.
Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных)

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на
основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.

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

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного
проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными
изменениями климата.

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов
изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим
материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в
обсуждении.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

Разделять сферу ответственности.
Формирование регулятивных УУД
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Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в
истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных
деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при
характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и
другого).

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих
задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников
информации).

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам
своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией,
содержащейся в учебной и исторической литературе.

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.

2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно
-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного
общего образования является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД), которая
организована на основе программы формирования УУД.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у
школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного
интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию,
способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении
личностно и социально значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и
коллективно (в составе малых групп, класса).

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых
обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются
важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий,
исследовательских и проектных компетенций, предметных и
междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и
проектной деятельности УУД оцениваются на протяжении всего процесса их
формирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С учетом вероятности возникновения особых условий организации
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образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая
обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор
обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения)
УИПД может быть реализована в дистанционном формате.

Особенности учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД)

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной
проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение
обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной
проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид
педагогической установки, ориентированной:

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на
проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у
школьников знаний, а получение новых посредством размышлений,
рассуждений, предположений, экспериментирования;

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими
умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и
осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать
выводы на основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции
ученых, занимающихся научным исследованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- обоснование актуальности исследования;
- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств
(инструментария);

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно
-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;

- представление результатов исследования, где в любое исследование
может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и
рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые
знания могут быть применены на практике.

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной
деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть
специально выделено на осуществление полноценной исследовательской
работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено
и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений
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исследований:
- предметные учебные исследования;
- междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета,
междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию
различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких
учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной
области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся
могут быть следующие:

- урок-исследование;
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском

ключе;
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов);

- урок-консультация;
- мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической
точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является
использование:

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность
учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках
следующих теоретических вопросов:

Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ?
Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на ... ?
Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ?
Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить... значение ... ?
Что произойдет... как изменится..., если ... ?
- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов
на один или несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований
являются:

- доклад, реферат;
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по

различным предметным областям.
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию
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и проведение развернутого и полноценного исследования.
С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений
учебных исследований, основными являются:

- социально-гуманитарное;
- филологическое;
- естественнонаучное;
- информационно-технологическое;
- междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью,

телемост;
- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы,

поездки, экскурсии;
- научно-исследовательское общество учащихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов:
- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи,

обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по
различным предметным областям.

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что
основными критериями учебного исследования является то, насколько
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и
последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько
обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать
базовые исследовательские действия:

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное;

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

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

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

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

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

Особенности организации проектной деятельности
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Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том,
что она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с
учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет
прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися
практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально
-значимой или познавательной проблемы.

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой
решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у
обучающихся умений:

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,
прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального
«продукта»;

- максимально использовать для создания проектного «продукта»
имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности -
производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только
научных).

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать
(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы
решить реально существующую или потенциально значимую проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- анализ и формулирование проблемы;
- формулирование темы проекта;
- постановка цели и задач проекта;
- составление плана работы;
- сбор информации (исследование);
- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта;
- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества

выполнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем
обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать
требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала
предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и
эффективности продукта.

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных
исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть
направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в
рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений
проектирования:

- предметные проекты;
- метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач
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предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы
на решение прикладных проблем, связанных с задачами
жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки
содержания предметного обучения.

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:
- монопроект (использование содержания одного предмета);
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и

способов учебной деятельности различных предметов);
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности,

выходящих за рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на
уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих
практикоориентированных проблем:

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,

смоделируйте)?
Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?
Основными формами представления итогов ПД являются:
- материальный объект, макет, конструкторское изделие;
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с
тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного
проекта.

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений
учебного проектирования:

- гуманитарное;
- естественнонаучное;
- социально-ориентированное;
- инженерно-техническое;
- художественно-творческое;
- спортивно-оздоровительное;
- туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
- творческие мастерские;
- экспериментальные лаборатории;
- конструкторское бюро;
- проектные недели;
- практикумы.
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Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и

другое);
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция,

фильм и другие);
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное

мероприятие (акция), театральная постановка и другие);
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской

деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен
полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат
(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и
другие) помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся
в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые
проектные действия:

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
- умение определить оптимальный путь решения проблемы;
- умение планировать и работать по плану;
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде

реального «продукта»;
- умение осуществлять самооценку деятельности и результата,

взаимоценку деятельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;
- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации;

логичность и оригинальность);
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков,

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы,

грамотность изложения);
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать
в дискуссии).

3. Организационный раздел
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в

образовательной организации создана рабочая группа.
Направления деятельности рабочей группы

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным
направлениям:

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников,
направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов
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планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,
регулятивными УУД; определение образовательной предметности, которая
может быть положена в основу работы по развитию УУД;

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей
достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные
уроки и другое);

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности
учащихся по овладению УУД;

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

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение
УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно
-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности;

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию УУД у
обучающихся;

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности
освоения и применения обучающимися УУД;

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими
на уровне начального общего образования в целях реализации принципа
преемственности в плане развития УУД;

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном
процессе;

- организация и проведение методических семинаров с педагогами
-предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам
минимизации рисков развития УУД у обучающихся;

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями
по проблемам развития УУД у обучающихся;

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы
по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации.

Этапы работы рабочей группы
1. Подготовительный этап.
На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие

аналитические работы:
- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические,

методические материалы могут быть использованы в школе для наиболее
эффективного выполнения задач программы формирования УУД;

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями,
в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также
возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на
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предыдущем уровне;
- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с

использованием информационных ресурсов школы.
2. Основной этап.
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы,
описание специальных требований к условиям реализации программы развития
УУД.

3. Заключительный этап.
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими
программами по учебным предметам относится к компетенции методического
совета.

2.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с

федеральной рабочей программы воспитания (п. 166 «Федеральная рабочая
программа воспитания» Федеральной образовательной программы ООО).

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с
рабочими программами воспитания начального общего, среднего общего
образования.

Программа воспитания:
- предназначена для планирования и организации системной

воспитательной деятельности в образовательной организации;
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся,
советов родителей (законных представителей);

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
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;

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой,
содержательный, организационный.

При обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с
особенностями образовательной организации: организационно-правовой
формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных
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представителей), направленностью образовательной программы,
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные
потребности обучающихся.

Рабочая программа воспитания размещена на сайте школы в разделе
«Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образования»
(ссылка на раздел (ссылка кликабельна)

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ
1. Общие положения
1. Для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7)

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной
деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику
построения образовательного процесса, его организацию, структуру и
содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально
-дифференцированного подходов.

2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в
соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии).

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы
в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует
качественному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение
планируемых результатов основного общего образования.

4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы
психолого-педагогического сопровождения, предоставление
специализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления
(ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной школьной и
социальной адаптации, результативного освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования.

5. Задачи ПКР:
 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных

особенностей обучающихся с ЗПР в ходе комплексного
психолого-педагогического обследования; обеспечение специальных
условий обучения, воспитания и развития в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и
социальной помощи

 обучающимся с ЗПР;
 осуществление индивидуально-ориентированного

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их
особых образовательных потребностей;

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе
внеурочной деятельности;

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого
-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности
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обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов
образования;

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и
обучающимися, совершенствование представлений о социуме и
собственных возможностях;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
ЗПР; обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
процессе комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными
представителями), с педагогическими работниками образовательной
организации и организаций дополнительного образования, в также с
другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые
активно взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и
в различных видах совместной социокультурной деятельности вне
образовательной организации.

2. СодержаниеПКР определяют следующие принципы:
1. Преемственность.
Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного

пространства при переходе от уровня начального общего образования к
основному общему образованию, способствует достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной
адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с
другими разделами адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования: программой формирования универсальных
учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип
реализуется при обязательной преемственности в образовательно-
коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе
при проведении коррекционных курсов и дополнительных коррекционно
-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при
взаимодействии всех участников образовательных отношений.

2. Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР.
Принцип определяет позицию педагогических работников, которые

призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их
интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых
образовательных потребностей.

3. Непрерывность.
Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.

4. Вариативность.
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Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации.

5. Комплексность и системность.
Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов

диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с
учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей). Реализация данного принципа предполагает:

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР;

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том
числе при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и
дополнительных коррекционно- развивающих занятий в соответствии с
Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого
обучающегося;
 комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при

систематическом
 взаимодействии всех участников образовательных отношений;
 создание комфортной психологической и социальной ситуации развития,

обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов
в формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;

 применение специальных методов, приемов и средств обучения и
воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с
ЗПР образовательной программы;

 развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности
обучающихся с ЗПР;

 расширение их познавательных интересов и сферы жизненной
компетенции;

 обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе
овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе
межличностного взаимодействия с окружающими людьми;

 содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни;
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом

их интересов, способностей, индивидуальных особенностей.

3.Психолого-педагогическое сопровождение
ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного

психолого- педагогического сопровождения и направлена на предоставление
специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и
социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования.

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации
психологического, логопедического, дефектологического,
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социально-педагогического сопровождения. Система комплексной помощи
включает:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР

на уровне основного общего образования;
 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;
 определение особенностей организации образовательного процесса в

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями
обучающихся;

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий для обучающихся с ЗПР;

 реализациюмероприятий по социальной адаптации учащихся;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и
другим вопросам;

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования.
Направления коррекционной работы (диагностическое,

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное,
информационно-просветительское) раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности образовательной организации и
отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР.

4.Характеристика содержания направлений коррекционной работы

Диагностическое направление включает:
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития

обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей;
 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой

сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

обучающегося с ЗПР;
 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития

обучающегося с ЗПР;
 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с

ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального
реагирования;

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных

программ основного общего образования.
Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом,
социальным педагогом, учителями- предметниками и другими
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педагогическими работниками.
На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций

ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план
коррекционно-развивающей работы обучающегося", который утверждается
психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации.

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление
включает:
 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции,
развития и обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего
образования;

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых
коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной
социализации;

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую
деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие
эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР
и психокоррекцию его поведения;

 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию
у обучающихся с ЗПР;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний с учетом норм и правил общественного уклада;

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного
взаимодействия с окружающими;

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на
основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к
своим поступкам;

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе
реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей
документации:
 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы,

разработанных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем
психолого-педагогического консилиума образовательной организации;

 рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных
коррекционно-развивающих занятий;

 планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога
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(олигофренопедагога), учителя-логопеда, социального педагога и других
специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей
каждого обучающегося с ЗПР;

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе
индивидуально-дифференцированного подхода.
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно

составляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года
может происходить корректировка индивидуального плана с учетом
достижения обучающимся планируемых результатов. Индивидуальный план
коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: направления
работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при
наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе
стартового комплексного психолого- педагогического обследования или
мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов
образования, в том числе ПКР.

ПКР включает реализацию коррекционных курсов:
"Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические
и дефектологические)" и коррекционный курс "Логопедические занятия", а
также предусматривает возможность проведения дополнительных
коррекционно-развивающих занятий.

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих
занятий может возникнуть в следующих случаях:

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом
сопровождении после длительной болезни;

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
педагога-психолога, направленные на помощь в трудной жизненной
ситуации;

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по
коррекции индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с
учителем-предметником по преодолению индивидуальных
образовательных дефицитов;

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе
индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей
помощи.

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)"
направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста,
его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его
взаимоотношений с социумом.

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия
(психологические)" - развитие и коррекция познавательной, личностной,
эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося,
направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии,
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гармонизацию личности и межличностных отношений.
Задачи курса:

 учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;
 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков
самоконтроля;

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе,
формирование адекватной самооценки; развитие личностного и
профессионального самоопределения, формирование целостного
"образа Я";

 развитие различных коммуникативных умений, приемов
конструктивного общения и навыков сотрудничества;

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению;
 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими

сверстниками и взрослыми;
 предупреждение школьной и социальной дезадаптации;
 становление и расширение сферы жизненной компетенции.

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)"
построен по модульному принципу и предусматривает гибкость
содержательного наполнения модулей и конкретных тем.

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения
того или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка или группы детей. Специалист может один или более
модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме.
Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение
конкретного модуля.

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий,
выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и
включением новых тем, направленную на развитие дефицитарныхпсихических
функций обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью
соответствующего модуля.

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно
выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных
обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет
этого возможно формирование индивидуализированных
коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и
развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения
вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и
развития обучающихся с ЗПР.

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса
"Психокоррекционные занятия (психологические)" выделяются следующие
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модули и разделы программы:
Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и

поведения" (разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и
"Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний");

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы
"Развитие личностного самоопределения" и "Развитие профессионального
самоопределения");

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие
коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества").

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия
(психологические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы
(парами, малыми группами), а также индивидуально.

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)"
направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций
приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных
процессов, специальном формировании метапредметных умений и социальных
(жизненных) компетенций.

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия
(дефектологические)" - преодоление или ослабление недостатков развития
познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности
обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков
учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения
программного материала.

Задачи курса:
 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного

материала; формирование приемов мыслительной деятельности,
коррекция и развитие логических мыслительных операций;

 развитие самостоятельности в организации учебной работы,
формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной
деятельности, специальное формирование ее структурных
компонентов;

 специальное формирование метапредметных умений,
обеспечивающих освоение программного материала;

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)"

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость
содержательного наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса
учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя
материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой.
При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист
руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории
обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого
школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает
определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в
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зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист
может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие
изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать
распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся.

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса
"Психокоррекционные занятия (дефектологические)" выделяются следующие
модули и разделы программы:

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной
деятельности" (разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий
и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации",
"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных
операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических
умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под
понятие", "Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и
поговорок, текстов").

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном
материале" (разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами",
"Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие
познавательных процессов", "Познавательные действия по преобразованию
информации").

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия
(дефектологичекие)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы
(парами, малыми группами), а также индивидуально.

Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на
формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и
совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического
запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений
чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.
Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и
преодоление или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и
письменной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование
коммуникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю
собственной речи.

Задачи курса:
 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;
 совершенствование зрительно-пространственных и

пространственно-временных представлений;
 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;
 формирование фонематических, морфологических и синтаксических

обобщений;
 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;
 формирование алгоритма орфографических действий,

орфографической зоркости, навыков грамотного письма;
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 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;
 развитие связной речи и формирование коммуникативной

компетенции.
Федеральная рабочая программа коррекционного курса "Логопедические

занятия" построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает
содержание одного из направлений коррекционной логопедической работы,
необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное
построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный
подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых
возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать
содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей
учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного
или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение
каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя
-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания
программы.

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед
после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для
закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно
совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей.

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса
"Логопедические занятия" выделяются следующие модули:

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи.
Фонетика, орфоэпия, графика";

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование
навыков словообразования. Морфемика";

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.
Морфология";

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение,
аудирование, чтение, письмо)".

Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут
проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми
группами), а также индивидуально. Направления, общее содержание и
организацию дополнительных коррекционно- развивающих занятий (сроки
проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально,
парами или малыми группами) определяет ППк образовательной организации
с учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных
особенностей каждого обучающегося.

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на
дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для
каждого обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут
участвовать учитель -дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические
работники.
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Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные
коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию
адаптированной основной образовательной программы.

Занятия коррекционных курсов и дополнительные
коррекционно-развивающие занятия в соответствии с "Индивидуальным
планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", могут быть
организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия.

Педагогические работники, осуществляющие образовательную
деятельность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также
дополнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают
индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся,
проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую
диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых
результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят консультативную
и информационно-просветительскую работу.

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь
следующую структуру:

пояснительная записка;
общая характеристика коррекционного курса; цели и задачи изучения

коррекционного курса; место коррекционного курса в учебном плане;
основные содержательные линии программы коррекционного курса;

содержание коррекционного курса (по классам); планируемые результаты
освоения коррекционного курса. Консультативное направление.

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального
психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по
вопросам образования и социализации обучающихся, повышения уровня
родительской компетентности и активизации роли родителей (законных
представителей) в воспитании своих детей.

Консультативная работа включает:
 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым
обучающимся;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в
освоении ими адаптированной образовательной программы основного
общего образования;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на
содействие осознанному
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 выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места
дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами,
индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся
ограничений.

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники
образовательной организации.

Информационно-просветительское направление.
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее полноценного
образования и развития, созданием необходимых условий для социальной
адаптации.

Информационно-просветительская работа включает:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с

ЗПР посредством размещения информации на официальном сайте
образовательной организации и страницы образовательной организации в
социальных сетях;

 различные формы просветительской деятельности (вебинары,
онлайн-консультации, беседы, размещение информации на официальном
сайте образовательной организации и странице образовательной
организации в социальных сетях);

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных
групп обучающихся с ЗПР. Информационно-просветительскую работу
проводят все педагогические работники образовательной организации.

Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации ПКР является организованное

взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое
обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического
консилиума (ППк).

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной
деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического
сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач
комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию
оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов
как в самой образовательной организации, так и за ее пределами.

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются:
 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР;
 организация и проведение комплексного психолого-педагогического

обследования и подготовка коллегиального заключения;



5–9 классы

 определение характера, продолжительности и эффективности
психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях
образовательной организации; определение дифференцированных
психолого-педагогических технологий сопровождения,

 индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование
индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР;

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности
реализации ПКР; разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для
обеспечения индивидуально- дифференцированного подхода к
обучающимся в процессе обучения и воспитания;

 подготовка ПКР.
Психолого-педагогическое обеспечение
обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно

-развивающей направленности образовательного процесса;
учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их

индивидуальных особенностей;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
особая пространственная и временная организация образовательной среды

и процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР
подросткового возраста; использование специальных методов и приемов,
средств обучения, специальных дидактических и методических материалов с
учетом специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне
основного общего образования и формировании сферы жизненной
компетенции;

создание организационных, мотивационных и медико-психологических
условий для поддержания умственной и физической работоспособности с
учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на
основе сетевого взаимодействия); организация психолого-педагогического
сопровождения, направленного на коррекцию и ослабление имеющихся
нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной,
регулятивной сферах;

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в
процессе реализации образовательных программ основного общего
образования и при реализации ПКР на уровне основного общего образования
как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений;

осуществление психологического и социального сопровождения
обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и
профессиональное самоопределение, на профилактику социально
нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил
кибербезопасности при общении в социальных сетях;

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и
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активизация навыков социально одобряемого поведения;
усиление видов деятельности, специфичных для данной категории

обучающихся,
обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его

академической части, так и в части формирования социальных (жизненных)
компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией
сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих
различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм;
"пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной
визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи
и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося
средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов;

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность
которого определяется психолого-педагогическим консилиумом
образовательной организации; мониторинг динамики индивидуальных
образовательных достижений и уровня психофизического развития
обучающегося с ЗПР;

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным
потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования.

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает
применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР
необходимы: рациональная смена видов деятельности на уроке с целью
предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация
подвижных видов деятельности, динамических пауз;

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и
формирования положительного отношения к учебным предметам;

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов
и коррекционных курсов;

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе
общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным
предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие

коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической и
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно
-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности в том числе педагога-психолога,
учителя- дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-
предметника, социального педагога.

Коррекционно-развивающая работа осуществляться
учителями-дефектологами (олигофренопедагогами), педагогами-психологами,
учителями-логопедами, социальными педагогами, специалистами по
адаптивной физической культуре, а также педагогическими работниками (в
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том числе учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку в
области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации
АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие
тьютора (ассистента).

Уровень квалификации работников образовательной организации для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или
переподготовка работников образовательных организаций, реализующих АОП
ООО (вариант 7).

Педагогические работники образовательной организации, реализующей
АОП ООО (вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями
в области организации и осуществления образовательно-коррекционной и
воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения
мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных
данных, подготовки учебно-методической документации.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании

надлежащей материально- технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной
организации, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов,
дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и
внеурочной деятельности в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.

Кадровое обеспечение
Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым

оборудованием, диагностическими комплектами,
коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и
воспитания обучающихся с ЗПР.

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной
активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР
ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса
образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ЗПР.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации ПКР является создание

информационной образовательной среды, на этой основе развитие при
необходимости, временной дистанционной формы обучения с использованием
современных информационно- коммуникационных технологий.
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Обязательным является создание системы широкого доступа
педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов, учитывающих особенности и особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР.

Результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательно-коррекционной среды,
преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей,
обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию,
достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родителей
(законных представителей).

Планируемые результаты коррекционной работы
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам,

определенным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы
жизненной компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития.
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными программами развития обучающихся.

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,
предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого
обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений.

Планируемые результаты реализации ПКР включают:
описание достижения каждым обучающимся сформированности

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил,
способности к социальной адаптации в обществе; овладения универсальными
учебными действиями (познавательными, коммуникативными,
регулятивными); достижения планируемых предметных результатов
образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а
также дополнительных коррекционно-развивающих занятий,
рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом
рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии);

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР

предполагает:
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проведение специализированного комплексного
психолого-педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том
числе показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной,
личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени
влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего
образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а
также не реже одного раза в полугодие;

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в
учебной и внеурочной деятельности;

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного
воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже
одного раза в полугодие);

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся
педагогических работников и родителей (законных представителей)
(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также
не реже одного раза в полугодие).

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых
результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе
учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами,
социальными педагогами, учителями- предметниками, классными
руководителями. При оценивании результатов коррекционной работы может
использоваться накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений обучающегося, оценка на основе его портфолио
достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в
каждой методике психолого-педагогического обследования.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН
Учебный план ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани (далее – учебный план)

соответствует требованиям ФГОС ООО.
Учебный план разработан в соответстви с федеральным учебным

планом (п. 167«Федеральный учебный план основного общего образования»
Федеральной образовательной программы ООО).

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов,
курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет
учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации.
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов,
учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч.
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся
с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих

интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч.
этнокультурные;

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.

Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058

академических часов и более 5848 академических часов.
Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа
соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет
33 часа.

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не
более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель.
Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периода
учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять
не менее 7 календарных дней.

Продолжительность урока на уровне основного общего образования
составляет 40 минут.

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время
занятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Учебный план утверждается ежегодно и размещается на официальном
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сайте (ссылка кликабельна)

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю
5 6 7 8 9

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4,5 3,5 3

Литература 3 3 2 2 3
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3
Математика и
информатика

Математика 6 5 0 0 0
Алгебра 0 0 3,5 3,5 3,5
Геометрия 0 0 2 2 2
Вероятность и статистика 0 0 1 1 0
Информатика 0 0 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История\ Модуль "Введение в
Новейшую историю России"

2 2 2 2 2,5

Обществознание 0 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 0 0 2 2 3
Химия 0 0 0 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 0
Музыка 1 1 1 0 0

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3
Основы безопасности и
защиты Родины

Основы безопасности и
защиты Родины

0 0 0 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1 0 0 0

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33
Количество учебных недель 34 34 34 34 34
Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе
«История России» количество часов на изучение учебного предмета
«История» История России в 9 классе увеличивается на 17 учебных часов.

Учебный план образовательной организации может также составляться
в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные
недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного
графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными
в отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться
комплексные учебные планы с учетом специфики
реализуемых
образовательных программ и наименований образовательных организаций
(лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением
отдельных предметов и другие).

Учебный план определяет формы проведения промежуточной
аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации»
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5
класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов.
Образовательной организацией осуществляется координация и контроль
объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в
соответствии с санитарными нормами.

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК

Календарный учебный график ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани (далее –
учебный график) соответствует требованиям ФГОС ООО.

Календарный учебный график разработан в соответствии с
федеральным календарным учебным графиком (п. 168 «Федеральный
календарный учебный график» Федеральной образовательной программы
ООО).

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ№ 32 г. Сызрани:
 начало учебного года – 02.09.2024г.;
 окончание учебного года – 28.05.2025г.
 для 9-х классов окончание учебного года определяется в соответствии с

расписанием государственной итоговой аттестации.
2. Продолжительность учебного года, четвертей:

2.1. продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 33 учебные недели;
 во 2-11 классах – 34 учебные недели;

2.2. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-9классах;

2.3. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится:
На четверти 1-9 классы:
1 четверть – 8 недель,
2 четверть - 8 недель,
3 четверть – 11 учебных недель (для 2-9 классов)

10 учебных недель (для 1 классов)
4 четверть – 7 учебных недель.

Четверти начало
четверти

Дата начала и окончания отдельных
учебных недель

окончание
четверти

1 четверть 02.09.2024 1 учебная неделя: 02.09.24-28.10.2024 28.10.2024
2 четверть 07.11.2024 12 учебная неделя: 05.11.24-27.12.2024 27.12.2024
3 четверть 09.01.2025 20 учебная неделя: 09.01.25-21.03.2025

24 учебная неделя: 17.02.25-24.02.2025
21.03.2025

4 четверть 01.04.2025 26.05.202534  учебная  неделя:  31.03.24-26.05.2024
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3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы дата начала

каникул
дата окончания

каникул
продолжительность в

днях
осенние 28.10.2024 04.11.2024 10 календарных дней
зимние 28.12.2024 08.01.2025 11 календарных дней
весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 календарных дней

Итого 30 календарных дней
летние 27.05.2025 31.08.2025 14 недель

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы
с 17.02.2025 – 24.02.2025 (9 календарных дней).

4. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по
35 минут (ноябрь - декабрь);

1 класс (II полугодие):в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май -
по 4 урока в день по 40 минут каждый(СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН
СП 1.2.3685-21, табл.6.6.)

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 -9.00 10 минут
2 урок 9.50 -10.30 20 минут
3 урок 10.50 – 11.30

(динамическая пауза или урок
физ. культуры)

20 минут

4 урок 11.50 – 12.30

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 - 8.35 15 минут
2 урок 8.45 - 9.20 20 минут
3 урок 9.40 – 10.40

(динамическая пауза или урок
физ. культуры)

20 минут

4 урок 11.00 – 11.35

 для обучающихся 2 -9 классов –40 минут:
1 урок 08.30 -09.10 Перемена 10 минут
2 урок 09.20 -10.00 Перемена 20 минут Завтраки 1,2,3,4
3 урок 10.20 -11.00 Перемена 20 минут Завтраки 5,6,7.8,9
4 урок 11.20 -12.00 Перемена 20 минут Обед об-ся ОВЗ 1-4кл.
5 урок 12.25 -13.05 Перемена 10 минут Обед об-ся ОВЗ 5-9кл.
6 урок 13.15-13.55 Перемена 5 минут
7 урок 14.00-14.40
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5. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по каждому учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю), предусмотренных учебным планом в
соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУООШ
№ 13 г. Сызрани

 Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти.
 Промежуточная аттестация по итогам учебного года проходит в сроки с

13.05.2025 по 19.05.2025г.

Режим работы и расписание кружков, секций, внеурочной деятельности
9 классы:

Понедельник - пятница с 15.00 - 17.30 утверждается приказом директора
общеобразовательного учреждения с 02 сентября 2024г. согласно внеурочному
расписанию по учебному плану в общеобразовательном учреждении.

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю,
продолжительностью не менее 30 минут. Классные часы не являются уроками и не
включаются в расписание учебных занятий.

Режим работы образовательного учреждения в период школьных
каникул

Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором
школы на период каникул.

Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 40-часовой неделе.
Технический персонал работает согласно 40-часовой рабочей неделе

(проводятся генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему графику,
утвержденному директором образовательного учреждения и согласованного с
председателем профсоюзной организации.

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному
директором школы, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов,
соревнований, учебно-тренировочных сборов и т.д.

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы (личностных,
метапредметных и
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предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью

основной общеобразовательной программы.
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и
образовательных потребностей.

План внеурочной деятельности формируется образовательной
организацией с учетом предоставления права участникам образовательных
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Задачи организации внеурочной деятельности:
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении

планируемых результатов освоения программы основного общего образования;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом

правил безопасного образа жизни;
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей участников;

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,
ответственность; становление умений командной работы;

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и
включает в себя:
1) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные
сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и
исследовательской деятельности);

Данное направление реализуется программой: "Функциональная грамотность: учимся
для жизни"

2) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации
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обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в
том числе волонтёрство), 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;

Данное направление реализуется программами: «Россия - мои горизонты», «Рассказы
по истории Отечества», «История Самарского края», «Театр», «Спортивные игры»,
«Школьный музей»
3) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,
занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные
практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

Данное направление реализуется программами: «Разговоры о важном», «Азбука права»,
«Основы православной культуры», «Школа волонтера»

4) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,
работа тьюторов, педагогов-психологов);

В данном направлении представлена программа внеурочной деятельности
«Предпрофильные курсы»

5) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни
и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в
процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты
обучающихся).

В данном направлении представлена программа внеурочной деятельности
«Экологическая культура».

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего
образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.

Формы организации внеурочной деятельности
Формы реализации внеурочной деятельности образовательная

организация определяет самостоятельно.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую
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работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность,
последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и
исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в
музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации основной
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных
особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся
разных классов в пределах одного уровня образования.

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной
деятельности

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на
уровне ООО является план внеурочной деятельности.

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов,
в год - не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но
не более 10 часов.

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана
внеурочной деятельности отличаются, на них отводится:

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч.,
- на внеурочную деятельность по формированию функциональной

грамотности: 1-2 ч.;
- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации
обучающихся: 1-2 ч.;

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия:
2-4 ч., при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба
ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может
быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление
педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их
благополучия: 2-3 ч.

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 и т. д.).

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена
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вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной
образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, изменяется.
Так, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе,
либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т.д.

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем,
возникающих в том или ином ученическом коллективе.

В школе реализуется план внеурочной деятельности с преобладанием
учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется
внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности;

Организация жизни ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций,
как:

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения
в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о
социальных ролях человека;

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.

Организацияжизни ученических сообществ происходит:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе и за ее пределами;

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены
следующим образом:

Инвариантная часть
1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок), (1-4 классы). Основная
цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России,
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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

От 1 до 3 часов в неделю — на занятия по формированию
функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой
грамотности), (5-9 классы). Основная цель: развитие способности обучающихся
применять приобретѐнные 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.

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе
основы предпринимательства), (6-8 класс). 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.

1 час в неделю – занятия «Россия- мои горизонты» (с 6-9 классы).
Популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным
счастьем и развитием экономики страны; формирование представлений о
развитии и достижениях страны, знакомство с отраслями экономики;
знакомство с миром профессий, профессиональными навыками и качествами,
системой профессионального образования в стране; создание обучающимся
равных условий для самоопределения, карьерной навигации и
профессионального развития с учетом персональных интересов и мотивов на
благо процветания и благополучия страны.
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1 час в неделю – занятия «История Самарского края » (6-7 классы).
1 час в неделю – занятия «Рассказы по истории Отечества» (5 класс)
Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует

формированию у обучающихся готовности к защите исторической правды и
сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации
исторических фактов.

1 час в неделю – занятия «Цифровая гигиена» Основными целями
изучения курса являются: − обеспечение условий для профилактики
негативных тенденций в информационной культуре учащихся, повышения
защищенности детей от информационных рисков и угроз; − формирование
навыков своевременного распознавания онлайн-рисков (технического,
контентного, коммуникационного, потребительского характера и риска
интернет-зависимости).

Вариативная часть направлена:
- 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);

- 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).

- пропаганду здорового образа жизни

План внеурочной деятельности (недельный)
Направление ВД в
соответствии с ФОП

Учебные курсы Количество часов в неделю
5 6 7 8 9

ВД по формированию
функциональной грамотности,
проектная деятельность

"Функциональная грамотность:
учимся для жизни"

1 1 1 3 3

ВД, направленная на развитие
личности, профориентацию,
предпрофильную подготовку

«Россия - мои горизонты» 0 1 1 1 1
«Рассказы по истории Отечества» 1 0 0 0 0

«История Самарского края» 0 1 1 1 0
«Театр» 2
«Спортивные игры» 2 2 2 2 2
«Школьный музей» 1

ВД по реализации комплекса
воспитательных мероприятий

«Азбука права» 0 0 0 1
«Основы православной культуры» 1 1 1 0 0
«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1
«Школа волонтера» 1 1 0 0

ВД по организации
педагогической поддержки

«Предпрофильные курсы» 0 0 0 0 1

ВД по обеспечению
безопасности жизни и
здоровья обучающихся

«Экологическая культура» 1 0 0
«Цифровая гигиена» 0 0 0 1 0

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 10 10 10
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ

Календарный план воспитательной работы ГБОУ ООШ№ 32г. Сызрани
(далее – план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО.

План воспитательной работы разработан в соответствии с
федеральным календарным планом воспитательной работы (п. 170
«Федеральный календарный план воспитательной работы» Федеральной
образовательной программы ООО).

Федеральный календарный план воспитательной работы является
единым для образовательных организаций.

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

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

терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности;

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

25 октября: Международный день школьных библиотек;

Третье воскресенье октября: День отца.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства;

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;

Последнее воскресенье ноября: День Матери;

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.

Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;

9 декабря: День Героев Отечества;
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации.

Январь:

25 января: День российского студенчества;

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.

Февраль:

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве;

8 февраля: День российской науки;

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

Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март:

8 марта: Международный женский день;

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;

27 марта: Всемирный день театра.

Апрель:

12 апреля: День космонавтики;

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

в годы Великой Отечественной войны.

Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

19 мая: День детских общественных организаций России;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: День защиты детей;

6 июня: День русского языка;
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12 июня: День России;

22 июня: День памяти и скорби;

27 июня: День молодежи.

Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

Вторая суббота августа: День физкультурника;

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

27 августа: День российского кино.

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной
и внеурочной деятельности.

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в
ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани проводятся иные мероприятия согласно рабочей
программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и
дополнительного образования детей.

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей
обучающихся.

Ежегодный календарный план воспитательной работы размещен на сайте
ГБОУ ООШ№ 32г. Сызрани (ссылка на раздел кликабельна)

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Система условий реализации Программы, созданная в ГБОУ ООШ№ 32г.

Сызрани, направлена на:
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения

программы основного общего образования;
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых,
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик,
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы,
практическую подготовку, использование возможностей организаций
дополнительного образования и социальных партнёров;

- формирование функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных
способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в
мире профессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской
идентичности;
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- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования
и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;

- участие обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
проектировании и развитии программы основного общего образования и
условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности
обучающихся;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке
педагогических работников;

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся
и развитие различных форм наставничества;

- обновление содержания программы основного общего образования,
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и
культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических и руководящих работников организации,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и
правовой компетентности;

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ,
современных механизмов финансирования реализации программ основного
общего образования.
При реализации настоящей образовательной программы ООО в рамках сетевого
взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.

3.5.1. Материально-технические условия реализацииПрограммы
Материально-техническая база ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани

обеспечивает:
1. возможность достижения обучающимися результатов освоения
программы основного общего образования;
2. безопасность и комфортность организации учебного процесса;
3. соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
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4. возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к
объектам инфраструктуры организации.
Материально – технические условия ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани
соответствуют требованиям ФГОС ООО, лицензионным требованиям и
условиям Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28
октября 2013 г. № 966, а также соответствующим приказам и методическим
рекомендациям, в том числе:
3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;
4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2
от 28 января 2021 г.
5 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим
Приказом Министерства просвещения РФ);
6 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г.
№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации;
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15,
ст. 2432);
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1,
ст. 58).

В зональную структуру школы включены:
1. входная зона;
2. учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических

работников;
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3. учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным
искусством, иностранными языками;

4. библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой;
5. актовый зал;
6. спортивные сооружения (зал, спортивная площадка);
7. помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
8. административные помещения;
9. гардероб, санузлы;
10. участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.

b. Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
1. основного общего образования согласно избранным направлениям учебного

плана в соответствии с ФГОС ООО;
2. организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;

3. размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной
мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного
процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.
c. В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
1. доска классная;
2. стол учителя;
3. стул учителя (приставной);
4. кресло для учителя;
5. стол ученический (регулируемый по высоте);
6. стул ученический (регулируемый по высоте);
7. шкаф для хранения учебных пособий;
8. стеллаж демонстрационный;
9. шкаф для хранения личных вещей.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают
требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям
обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного
стандарта (регламента).
В основной комплект технических средств входят:
1. компьютер учителя с периферией;
2. многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
3. сетевой фильтр;
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
1. рабочее место учителя с пространством для размещения часто
используемого оснащения;
2. рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
3. пространство для размещения и хранения учебного оборудования.
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон
внеурочной деятельности включают учебно-наглядные пособия,
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сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по
использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
рабочей программой.

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений,
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности,
активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации
питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим,
обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно
-воспитательного процесса.

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
1) возрастных и

индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;

3) необходимости и достаточности;
4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств
обучения для решения комплекса задач.
Интегрированным результатом выполнения условий реализации

программы основного общего образования должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и
педагогическим работникам:

1)обеспечивающей получение качественного основного общего
образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
воспитание обучающихся;

2)гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического,
психического здоровья и социального благополучия обучающихся.

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы
В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебно-методические

условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.

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 образовательных отношений в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
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 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 учёт, делопроизводство,
кадры и°т. .).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественно-научной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том
числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими
организациями социальной сферы и органами управления.

Показатели эффективного использования
информационно-образовательной среды:

Совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы)

ПК, ноутбуков

28 ноутбуков используются в
рамкахФедеральной

программы«Цифровойобразовательно
й среды».

2 стационарных
компьютера

Из них используется:
- в
административных
целях
- учебных целях

2
28

проекторов 3
интерактивных досок 0
принтеров,

копиро
3
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в, МФУ

сканеров 2
Документ-камера -
Цифровой

фотоаппар
ат с функцией камеры

-

Цифровой микроскоп -

Показатель Описан
ие

Обеспеченность цифровыми
образовательными ресурсами

Количество мультимедийных пособий-23+диски
в комплекте с УМК

Направления использования
ПК, установленного в учебном

кабинете.

• Трансляция вебинаров в режиме онлайн
для педагогов;

• Выход в Интернет;
• Онлайн тестирование по

различным учебным предметам;
• Дополнительные занятия,

консультации
по интересующим вопросам для
учащихся;

• Обучающие семинары для учителей ;
• Подготовка и проведение

внеклассных мероприятий;
• Для создания учебного продукта группами

учащихся класса в урочной и внеурочной
системе.

Система современных
педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в

современной
информационнообразовательно

й среде

Совершенствуется посредством
взаимопосещений уроков, проведения
семинаров, педсоветов, работой учителей в
творческих группах.

Оснащение библиотеки В учреждении имеется школьная
библиотека.Библиотечный фонд составляет
16635экземпляров, в том числе 2573 экз.
школьныхучебников. Обеспеченность
обучающихсяучебниками, в том числе и лицс
ограниченнымивозможностями
здоровья, составляет100%.

обеспеченность учебниками
для 1-4 классов в
соответствии с
ФГОС ООО

Не обеспеченны (отсутствую в издательстве)
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мониторинг и фиксация хода и
результатов образовательного

процесса

В управлении образовательным процессом
используется государственная информационная
система (ГИС) «Электронное образование».

Оснащениешкольного
сервера, школьного сайта,

внутренней (локальной) сети,
внешней (в том числе
глобальной) сети;

В школе с 2021 года функционирует 2 кабинета
ЦОС с выходом в Интернет
ГБОУ ООШ№ 32г. Сызрани имеет электронную
почту, официальный сайт, действующий в
соответствии с нормативно-правовыми
документами

Обеспечение
контролируемого доступа

участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в

сети Интернет

На каждом ПК (находящимся в свободном доступе
учащихся) установлен контент- фильтр,
запрещающий доступ к социальным, рекламным и
прочим запрещенным сайтам. На каждом ПК
установлены лицензионные программы, антивирус
Касперского.
Разработаны внутренние локальные акты
регламентирующие работу в сети Интернет.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего образования
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательной деятельности к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его
осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани обеспечена учебниками и учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно
-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы основного общего образования на
определенных учредителем образовательной организации языках обучения и
воспитания.

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
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Библиотека образовательной организации укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.

Создание в образовательной организации
информационно-образовательной среды,соответствующей требованиям

ФГОС ООО
Направление Информационное обеспечение

Планирование
образовательно

го процесса и его ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное
планирование, учебники,
методическая литература,

комплект
ы программно-прикладных средств
на все уроки по учебному плану,
ресурсы
сети Интернет

Фиксация хода образовательного
процесса, размещение учебных
материалов, предназначенных для
образовательной
деятельности учащихся

Фиксация в классных
журналах, в системе АСУ РСО, в
дневниках учащихся.

Обеспечение доступа, в том
числе в Интернете, к размещаемой информации для участников образовательного процесса (включая семьи учащихся), методических
служб, органов управления образованием

Создание локальных актов,
регламентирующих работу локальной
сети и доступ учителей и учащихся к
ресурсам Интернета

В последние годы в школе значительно увеличено количество
компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно обновляется. В школе
функционирует компьютерный класс. Современной компьютерной техникой
оборудован кабинет ИКТ, лаборатория для проведения физического
практикума. Все учебные кабинеты оснащены
компьютеризированными рабочими местами учителя, имеется мобильный
класс для учащихся с ноутбуками, электронное оборудование для
окружающего мира( микроскопы, компасы, система исследований окружающей
среды). Компьютеры имеют выход в Интернет.
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№

п
/
п

КомпонентыИОС
Наличие
компонент
ов ИОС

Сроки создания
условий

в соответствии с
требованиями
ФГОС ООО

I Учебники по всем учебным
предметам на языках
обучения, определённых

учредителем образовательной
организации

Отсутствуют
в бумажном
варианте

До 01.09.

I
I

Учебно-наглядные пособия имеются

I
I
I

Технические средства,
обеспечивающие

функционирование ИОС

имеются

I
V

Программные
инструменты,

обеспечивающие
функционирование ИОС

имеются постоянно

V Служба технической
поддержки

имеется

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализацииПрограммы
Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ ООШ № 32г.

Сызрани, обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к психолого
-педагогическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования, в частности:

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной деятельности при реализации образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся
к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к
социальной среде;

3) способствуют формированию и развитию
психолого-педагогической компетентности работников образовательной
организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани психолого-педагогическое
сопровождение реализации программы начального общего образования
осуществляется квалифицированными специалистами – педагогом –
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психологом.
В процессе реализации основной образовательной программы

начального общего образования ГБОУ ООШ№ 32г. Сызрани обеспечивается
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:

1) формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности всех участников образовательных отношений;

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и
психического здоровья обучающихся;

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся,

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей;
7) создание условий для последующего профессионального

самоопределения;
8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде

и среде сверстников;
9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
10) формирование психологической культуры поведения в

информационной среде;
11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение
всех участников образовательных отношений, в том числе:

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы
основного общего образования, развитии и социальной адаптации;

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и
одарённых;

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников
образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы
начального общего образования;

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, а
также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы
используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:

1)диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года

2)консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
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которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом
результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации программы основного общего образования ГБОУ ООШ

№ 32г. Сызрани укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач
образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
1)укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
2)уровень квалификации педагогических и иных работников

образовательной организации, участвующих в реализации основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации;

3)непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
начального общего образования.

Укомплектованность ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани педагогическими,
руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 %
вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным
расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации, участвующих в реализации основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации, характеризуется наличием у 100% работников документов о
присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям
работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательной организации,
служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции,
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации, участвующих в реализации основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
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реализации, характеризуется также результатами аттестации —
квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не
реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
ГБОУ ООШ№ 32г. Сызрани.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение
аттестации в отношении педагогических работников образовательных
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани укомплектована вспомогательным
персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально
-технических и информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников. Основным условием формирования и
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала ГБОУ ООШ
№ 32г. Сызрани является обеспечение адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных
работников ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани, участвующих в разработке и
реализации основной образовательной программы начального общего
образования, характеризуется 100% работников, повышающих квалификацию
не реже 1 раза в 3 года.

Используются различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего
образования:

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;

2) освоение системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а
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также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
3) овладение учебно-методическими и

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС начального общего образования.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого
квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в
разработке и реализации основной образовательной программы начального
общего образования, является система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС начального общего образования.

Актуальные вопросы реализации программы основного общего
образования рассматриваются методическими объединениями,
действующими в образовательной организации, а также методическими и
учебно-методическими объединениями в сфере общего образования,
действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими работниками ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани системно
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное
профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих
необходимый уровень качества как учебной и методической документации,
так и деятельности по реализации основной образовательной программы
основного общего образования рассматривается на заседании кафедр
соответствующего цикла.

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовые условия реализации образовательной программы

начального общего образования опираются на исполнение расходных
обязательств. Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы начального общего образования осуществляется
исходя из Субсидий субъекта РФ.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
начального общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования,
включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;

прочие расходы (за исключением расходов на оплату коммунальных).



5–9 классы

Нормативные затраты на оказание услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы

реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств. И самостоятельно определяет долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды.

При разработке программы образовательной организации в части
обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы начального общего образования для
детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.

ГБОУ ООШ № 32г. Сызрани по согласованию с Учредителями
определяет:

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,

инженерно-технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
начального общего образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего
образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО
ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Лицо,
осуществляю
щее
контроль



5–9 классы

I.
Нормативн

ое обеспечение

1. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС

Ежегодно Директор

2. Приведение должностных
инструкций

работник
ов образовательного
учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС и
тарифно-квалификационными
характеристиками

Ежегодно к
1 сентября

Директор

3. Определение списка
учебников и учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии со
Стандартом

Ежегодно к
1 сентября

Зам.
директора по
УВР

4. Разработка локальных
актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований кминимальной оснащённости учебного процесса

Ежегодно Директор,
зам.
директора по
УВР

5. Разработка и корректировка:
— образовательных программ
— учебного плана;

Ежегодно к
1 сентября

Директор,
зам.
директора по
УВР

— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового календарного
учебного графика;
— положения о внеурочной
деятельности обучающихся;
— положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения

обучающимися
планируемых

результатов освоения
основной

образовательной программы.
II.

Финансов
ое обеспечение

1. Определение объёма
расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а
также механизма их
формирования

Ежегодно к
1 января

Директор,
гл.
Бухгалтер



5–9 классы

2. Разработка локальных
актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

Ежегод
но (по

необходимо
с ти)

Директор

3. Заключение
дополнительных соглашений к
трудовому договору с
педагогическими
работниками

Ежегод
но
сентябр
ь

Директор

III.
Организационное
обеспечение

1. Обеспечение координации
деятельности

субъектов
образовательного процесса
через создание и
функционирование органа

общественно
го
управления

Постоянно Зам.
директора по
ВР

2. Проведение мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей

Ежегодн
о до 01
июня

Зам.
директора по

УВ
Р,
педагог-психо
лог

IV.
Кадров

ое обеспечение

1. Анализ кадрового
обеспечения

Ежегодно Директор

2. Создание (корректировка)
плана-графика

повышен
ия квалификации
педагогических и руководящих

работник
ов образовательного
учреждения в связи с
введением и реализацией
ФГОС

Ежегодно Зам.
директора по
УВР

3. Разработка (корректировка)
плана научно-
методической работы

(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на
проблемы
введения ФГОС

Ежегодн
о к 01
января

Зам.
директора по
УВР



5–9 классы

4. Повышение квалификации
педагогических кадров в решении профессиональных задач с применением ИКТ в рамках формируемой ЦОС

Постоянно Зам.
директора по
УВР

V.
Информационное
обеспечение

1. Размещение и
корректировка на сайте ОУ
информационных материалов о
введении и реализации ФГОС

Постоянно Зам.
директора по
УВР

2. Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения новых
стандартов и

внесения
дополнений в содержание
ООП

По
необходимо
с ти

Зам.
директора по

УВ
Р,
педагог-психо
лог

3. Публичные отчеты
директора школы

Ежегодно Директор

4. Разработка рекомендаций
для педагогических
работников:
— по организации
внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию
ресурсов времени для
организации домашней работы
обучающихся;
— по

использованию
интерактивных технологий и
т.д.

Постоянно Зам.
директора по
УВР

VI.
Материальн

о- техническое
обеспечение

1.
Анал

из
материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего образования

Ежегодно Зав.
хозяйством

2. Использование бюджетных
и внебюджетных средств для
обеспечения соответствия МТБ
образовательного

процесса ФГОС,
санитарно-гигиеническим
нормам и

пожарной
безопасности.

Постоянно Директор,

гл. Бухгалтер



5–9 классы

3.
Обеспечени

е
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра печатными и электронными образовательными

Постоянно Зав.
библиотекой

ресурсами.
4. Наличие доступа ОУ к
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР)

Постоянно Системный
администрато
р

5. Обеспечение
контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам вИнтернете

Постоянно Директор,
учитель
информатики

VII.
Информационно-
об разовательная
среда

1. Внесение изменений в
рабочие программы с учетом
формируемой ЦОС:
- используемые ресурсы
- КИМы с

учетом цифровизации
- используемые технологии

ежегодно Зам.
директора
по УВР

2.

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах:
 Отчеты на совещаниях при директоре
 Собеседования
 Инвентаризация МТБ
 Мониторинг
 Анализ деятельности и др.


		2024-08-30T08:43:10+0400
	0091a35b45fd777f44
	Прокопенкова Екатерина Андреевна
	я подтверждаю этот документ




