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I. Целевой раздел ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадуйская средняя 

школа» (далее ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ»)является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» являются: 

⎯ организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

⎯ создание условий для становления и формирования личности учащегося; 

⎯ организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных учащихся и (или) 

для учащихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» 

предусматривает решение следующих основных задач:  

⎯ формирование у учащихся 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 учащимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

⎯ обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

⎯ достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская 

СШ» всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

⎯ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

⎯ выявление и развитие способностей учащихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  

⎯ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

⎯ участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

⎯ включение учащихся 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 учащихся 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 учащихся, обеспечение их безопасности. 
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ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» учитывает следующие принципы: 

⎯ принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым 

результатами условиям обучения на уровне основного общего образования;  

⎯ принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» характеризует право 

получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерациии 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности;  

⎯ принцип учёта ведущей деятельности учащегося: ООП ООО МБОУ «Кадуйская 

СШ» 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: ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» 

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) учащегося; 

⎯ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности учащегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

⎯ принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся 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: ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» 

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 учащихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

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

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296)с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г.№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 
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ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» учитывает возрастные и психологические 

особенности учащихся. Общий объём аудиторной работы учащихся за пять учебных лет 

не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

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

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов учащихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ «Кадуйская СШ». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ». 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» 

соответствуют современным целям основного общего образования, представленным во 

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

учащегося.  

Требования к личностным результатам освоения учащимися ООП ООО МБОУ 

«Кадуйская СШ» включают  

⎯ осознание российской гражданской идентичности;  

⎯ готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

⎯ ценность самостоятельности и инициативы;  

⎯ наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

⎯ сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» отражают 

готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

учащегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

⎯ освоение учащимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

⎯ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

⎯ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

⎯ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность учащихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

⎯ познавательными универсальными учебными действиями; 

⎯ коммуникативными универсальными учебными действиями; 

⎯ регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

⎯ освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

⎯ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

⎯ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

⎯ определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

⎯ определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

⎯ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО МБОУ «Кадуйская СШ». 

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 ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

⎯ оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

⎯ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 
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результатах освоения учащимися ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

⎯ стартовую диагностику; 

⎯ текущую и тематическую оценку; 

⎯ итоговую оценку; 

⎯ промежуточную аттестацию; 

⎯ психолого-педагогическое наблюдение; 

⎯ внутренний мониторинг образовательных достижений учащихся. 

Внешняя оценка включает: 

⎯ независимую оценку качества подготовки учащихся; 

⎯ итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

учащихся проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

учащимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной 

основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

⎯ оценку предметных и метапредметных результатов; 

⎯ использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений учащихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

⎯ использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

⎯ использование форм работы, обеспечивающих возможность включения учащихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

⎯ использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов учащихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
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образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии учащихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках учащихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ», которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

⎯ познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 

⎯ коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

⎯ регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета МБОУ «Кадуйская СШ». Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, 

математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

⎯ для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной 

основе; 

⎯ для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

⎯ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 
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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 учащимся 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 учащимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

⎯ художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

⎯ материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

⎯ отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта конкретизируются в Положении о проектной деятельности 

МБОУ «Кадуйская СШ». 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

⎯ познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

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

других; 

⎯ предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

⎯ регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

⎯ коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ»  с учётом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение учащимися знаний, умений и навыков в 

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

При оценке предметных результатов оцениваются достижения учащихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 
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функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

⎯ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

⎯ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

⎯ график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «Кадуйская СШ» с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.  

 Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений учащихся, а также по русскому языку и математике. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение учащегося в 

освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и учащимся 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. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг включает 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 учащимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником учащимся. 
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета МБОУ «Кадуйская СШ». Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе неурочной 

деятельности), учебных модулей. 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разработаны на основе требований 

обновленных ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования.  

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

деятельности), учебных модулей включают: 

⎯ содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

⎯ планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

⎯ тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы, возможность использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники. 

Электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов и т.п.), используемыми для 

обучения и воспитания учащихся, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания 

МБОУ «Кадуйская СШ». Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

⎯ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Рабочие программы по всем предметам обязательной части учебного плана 

основного общего образования разработаны с использованием сервиса «Конструктор 

рабочих программ» на официальном сайте https://edsoo.ru/ с учетом федеральных рабочих 

программ.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов учебных модулей 

размещены на официальном сайте школы https://sh-kadujskaya-

r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/. 

 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык». 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

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

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения учащегося за каждый год обучения. 

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 

https://edsoo.ru/
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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. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры учащегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

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

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 
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предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 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). 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а 

также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся, 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.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, 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.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

учащихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

учащихся 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. 
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Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития учащихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

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

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

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

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 

часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа. 
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2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык». 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания учащихся на уровне 

основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. 

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностей учащихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 

(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры учащихся, осознание роли иностранного языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему 

речевому развитию учащихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

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 учащихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
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отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5–9 классов на 

разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 

средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования учащихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

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

Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. 

При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с 

обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 

делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, 

понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 



 

18 

 

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 том числе 

значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 

на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе 

алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах 

рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, 

формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» 

числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление учащихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами 

на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их 

на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе 

изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального 

общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170 

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

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра». 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного 
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циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у учащихся 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 учащихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности учащихся, 

поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у учащихся 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 учащихся 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 учащихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 
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включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия». 

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.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

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

жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 255 часов: в 7 классе – 102 

часов (3 часа в неделю), в 8 классе – 85 часов (2,5 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Вероятность и статистика» 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

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

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у учащихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 
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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 

учащихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. 

Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» 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. 

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 учащихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 136 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика». 

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, 
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воспитания и развития учащихся средствами информатики на базовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

учащихся, 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 учащегося 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 учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности учащегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

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 учащегося, 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 

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 учащихся:  

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 
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деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 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). 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «История». 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого 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.  

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 учащихся 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. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах 
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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 (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. – 

2020. – № 8. – С. 7–8). 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую 

историю России». 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 

источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 

освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению учащихся 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. 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 
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• развитие у учащихся 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 учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

• овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «География». 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «География», а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 
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для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности учащихся.  

География в основной школе — 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 и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) 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;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) 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;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в 

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

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физика». 

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 



 

27 

 

федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности учащихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

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 учащихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную 

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 естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

учащихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную 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 определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

• приобретение интереса и стремления учащихся 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; 
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• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования 

отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

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

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учётом индивидуальных особенностей учащихся, списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Химия». 

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 даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся 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 учащихся, 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 учащегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения учащегося, 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 учащихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, 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 учащихся;  
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способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

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

учащихся. 

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 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 учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 
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– формирование у учащихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Биология». 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся 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.  

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 том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 
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существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

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

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 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 учащихся, списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО.  

При составлении рабочей программы учтены методические рекомендации по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), и 

основные требования к структуре и содержанию рабочих программ, определённые в 

законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Актуальность изучения курса ОДНКНР 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. В 

пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России». Результатом обучения за два года должно 

стать пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию. В процессе изучения данного курса в пятом классе у 

учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух 

социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных 

культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой 

социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат. В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что 

основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность 

школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями 

России, а также их вкладом в духовную и материальную культуру общества. Особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими 

подростками определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 

10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, 

они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого 
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возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в 

понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет 

решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они 

достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 

пр.). Конечно, главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с 

тем, увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-дополнений. 

Сочетание разных методов обучения: 

- чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

- организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах 

(из реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей 

взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники 

продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», 

«Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

- отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

- последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Общая характеристика учебного предмета ОДНКНР 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. 

Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой 

российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими 

для нашей многонациональной страны. В федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного 

курса состоит в том, что расширение знаний учащихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение 

изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 
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тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 

таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения - чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: - организацию диалога 

различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории 

России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника 

«Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; - отражение основного содержания текстов учебника в 

иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии 

и рисунки, схемы); - последовательное введение новых терминов и понятий, 

культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие 

толкового словарика). Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 1. Формирование понятия 

«культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом 

сообществе (раздел «В мире культуры»). 2. Характеристика общечеловеческих ценностей, 

их представленность в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных 

моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как 

сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 3. Истоки становления 

общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование 

законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). Предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является частью 

всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства», «Краеведения». 

Принципы организации обучения курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-

прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и 

традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной 

религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего 

поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства - толерантность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую 

опасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний, 

углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может привести к 

формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого 

явления. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 
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3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина - часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда - один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность 

и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные 

линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать 

содержание обучения в четвертом классе, использовать основные методы обучения,

 которые применяются в начальной школе, постепенно и 

достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для основной школы. Все 

это даст возможность успешного изучения данного предмета в 5 классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ОДНКНР» 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета - 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 

воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 

этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных 

народов. 

В программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии: «В 

мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

Описание места учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 и 6 

классе в течение года, один час в неделю, число часов в каждом классе – 34 для учеников, 

приступающих к изучению предмета в 5 классе. 
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Для учеников,  приступающих к изучению предмета в 6 классе, дисциплина 

изучается  в количестве 68 часов за один год обучения в 6-м классе. 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся 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 человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные 

особенности развития учащихся 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 учащихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у учащихся 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 культурному наследию России через освоение 
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отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, 

с одной стороны, высокий уровень 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 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 том числе 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 – временно́е 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 учащегося, 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 учащегося, формирование всей 

системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

учащегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры учащихся. 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, 
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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 учащихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

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

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 

модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как 

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей учащихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
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программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

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

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

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность учащихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, 

литература, география, история, обществознание, иностранный язык. 

 

2.1.18. Рабочая программа по учебному предмету Технология». 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у учащихся функциональной грамотности, 

технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе 

практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 

содержания. 

Программа по технологии знакомит учащихся с различными технологиями, в том 

числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

учащихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии 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 технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 

предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 
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Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у учащихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у учащихся 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 учащихся носит интегративный характер и строится 

на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения 

научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, 

включения учащихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной 

деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), 

самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, 

позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 

нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

Инвариантные модули программы по технологии 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и 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 учащихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  

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

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

Вариативные модули программы по технологии 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит учащихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 
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автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят учащихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 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). 

 

2.1.19. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

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 учащихся 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 
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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 учащихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации учащихся 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 учащихся, обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 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». 
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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 учащихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 340часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

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

 

2.1.20. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – 

ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Настоящая Программа 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 учащихся 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 содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
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безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый 

и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

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 данных обстоятельствах 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 ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, 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 ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 
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должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

учащихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у учащихся 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 учащихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у учащихся 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. 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 

классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них 

по 34 часа в каждом классе. 

 

2.1.21. Рабочая программа по учебному предмету «Логика»                  

По результатам итогов ЕГЭ последних лет по математике, у учащихся 5-9 классов 

проявляется неспособность выполнять даже простые арифметические операции, 

ориентироваться в расчетах, которые необходимо производить в повседневной жизни, и 

решать практические задачи, в которых четко воспроизводятся, моделируются различные 

жизненные ситуации. В школьном курсе математике для 5 - 6 классов неоправданно мало 

внимание уделяется текстовым задачам, а в 7 -9 классах их почти нет. По этим причинам 

возникла необходимость более глубокого изучения традиционного раздела элементарной 

математики: решение текстовых задач. 

Программа предназначена для учащихся 5 класса. Главное направление - раскрытие 

и развитие особенностей познавательных способностей учащихся, ощущения, восприятия, 

памяти, представления, воображения, мышления, внимания, предполагает личностную 
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ориентацию, деятельностный и развивающий характер содержания обучения, 

способствует развитию стремления и способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний. 

Программа разработана с учётом требований ФГОС, ориентирована на 

формирование базовых универсальных компетентностей, обеспечивающих готовность 

учащихся использовать свои знания и умения для самообразования и решения 

практических жизненных задач, в этом заключается её актуальность. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической 

грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, 

экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и 

тем, для кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной 

деятельности. 

В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 

организации учебной работы как практикумы по решению задач, лекции, анкетирование, 

беседа, тестирование, частично-поисковая деятельность. Можно использовать 

математические игры (дидактическая, ролевая), викторины, головоломки, элементы 

исследовательской деятельности. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и 

экспериментальной составляющей обучения математике. 

Программа курса «Логика» носит   ознакомительный характер с элементами базовой 

математики: для расширения его знаний о мире и о себе, приобретения социального 

опыта, расширения математического кругозора, воспитанию и развитию культуры 

математического мышления. Кроме того, программа направлена и на выявление, развитие 

творческих способностей детей, на развитие компетентности, формирование навыков на 

уровне практического применения, способствует удовлетворению интеллектуальных 

потребностей и запросов учащихся. 

Результаты обучения станут надежными лишь в том случае, если введение в область 

математических знаний совершается в легкой и приятной форме, на предметах, 

подобранных остроумно и занимательно.  

Цель программы - вовлечение учащихся в процесс приобретения ими математических 

знаний, умений и математической культуры. 

Программа дает возможность в соответствии с учебным планом увеличить время на 

изучение отдельных тем курса, позволяет уточнить способность и готовность учеников к 

дальнейшему повышению своего уровня развития и решает следующие задачи: 

• разнообразить процесс обучения; 

• сформировать устойчивые знания по предмету; 

• воспитывать общую математическую культуру; 

• развивать математическое (логическое) мышление; 

• расширять математический кругозор; 

• повышать интерес к предмету и его изучению; 

• выработать самостоятельный и творческий подходы к изучению математики. 

Изучение учебного предмета логика предусматривается в курсе 5 класса в 

количестве 1 час в неделю. Программа рассчитана на 1 год обучения в объёме 34 часов. 

 

2.1.22. Рабочая программа по учебному предмету «Художественная графика и 

черчение» 

В связи с тем, что большое  количество учащихся по окончании основной школы 

продолжают свое обучение в учебных заведениях технической направленности и имеется 

заказ со стороны родителей учеников 8 класса, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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В связи с тем, что большое  количество учащихся по окончании основной школы 

продолжают свое обучение в учебных заведениях технической направленности и имеется 

заказ со стороны родителей учеников 8 класса, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Рабочая программа рассчитана для изучения учениками 8 

класса 2023-2024 учебного года, которые завершают изучение предмета «Художественная 

графика и черчение». На изучение данной дисциплины  т.е. 1 час в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 1 год обучения. 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Основными задачами преподавания предмета «Художественная графика и черчение»  

являются: 

 - овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

   ознакомление с особенностями работы в области декоративно –   прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

 - развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического  чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к  искусству. 

Для выполнения поставленных учебно–воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

В основу программы вложены: 

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся; 

- система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

        Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные 

материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть. 

Данная дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа рассчитана для изучения учениками 8 класса 2023-2024 учебного 
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года, которые завершают изучение предмета «Художественная графика и черчение». На 

изучение данной дисциплины  т.е. 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

«Художественная графика и черчение» изучается в 7 – 8 м классе из расчёта 1 час в 

неделю. Общий объем часов на изучение предмета 68 часов. 

 

2.1.23. Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» 

Рабочая программа по развитию речи составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Развитие речи». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Развитие речи» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Развитие речи» направлен на удовлетворение потребности учащихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Развитие речи» не ущемляет права учащихся, 

изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Развитие речи» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Целями изучения развития речи по программам основного общего образования являются: 

▪ воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию речи, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

▪ расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
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использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета; 

▪ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

▪ совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

▪ совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); 

▪ развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Данная программа предусматривает изучение предмета в объёме 102 часа за пять 

лет обучения:  

⎯ 5 класс -  1 час в неделю (34 часа в год) 

⎯ 7 класс -  1 час в неделю (34 часа в год) 

⎯ 8 класс -  0,5 часа в неделю (17 часов в год) 

⎯ 9 класс -  0,5 часа в неделю (17 часов в год) 

Такое распределение учебного времени по годам изучения допускается на  

переходный период, в период изучения в 6 классе учебного предмета ОДНКНР в 

количестве 2 часа в неделю в 6 классе. Далее в программу будет внесено изменения по 

распределению учебного материала по годам обучения. В тематическом планировании 

для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих 

уроков. 

 

2.1.24. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны по всем 

направлениям плана внеурочной деятельности, входят в структуру ООП ООО и 

размещены на официальном сайте школы https://sh-kadujskaya-

r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/. 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

учащихся должна обеспечивать: 

⎯ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

⎯ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у учащихся; 

⎯ формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, готовности к 

решению практических задач; 

⎯ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности; 

⎯ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

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

⎯ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

⎯ формирование и развитие компетенций учащихся в области использования ИКТ; 

⎯ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и Интернет, 

формирование культуры пользования ИКТ; 

⎯ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения учащихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность учащихся использовать на 

практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

⎯ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

⎯ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

⎯ приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у учащихся должна содержать: 

⎯ 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. 

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 федеральные рабочие программы 

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

⎯ как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
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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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

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

других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

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

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

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

словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
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(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

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

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 
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иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

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

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

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. 
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Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 
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Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 



 

57 

 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, 

и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного края, 

населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

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

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 
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России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
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ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе 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 том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 
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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. 

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 учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у учащихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД учащихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

учащихсянаучного 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 учащихсякомплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех учащихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания учащихся; 

возникшие у учащегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной 

траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый вид педагогической установки) ориентированы: 

⎯ на формирование и развитие у учащихсянавыков поиска ответов на проблемные 
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вопросы, предполагающие не использование имеющихся у учащихсязнаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

⎯ на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

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 учащихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

При организации УИД учащихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

⎯ предметные учебные исследования; 

⎯ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного и нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности учащихся 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: 
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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 учащихся 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 учащихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что 

в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого 

и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД учащихся 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, 
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аргументировать свою позицию, мнение; 

⎯ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

⎯ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

⎯ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

⎯ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у учащихся умений: 

⎯ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

⎯ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление 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 учащихся 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 учащихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

⎯ предметные проекты; 

⎯ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 
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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 учащихся 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 учащихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

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

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов ПД являются: 

⎯ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации ПД учащихся 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 учащихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

⎯ гуманитарное; 

⎯ естественнонаучное; 

⎯ социально-ориентированное; 

⎯ инженерно-техническое; 

⎯ художественно-творческое; 

⎯ спортивно-оздоровительное; 

⎯ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

⎯ творческие мастерские; 

⎯ экспериментальные лаборатории; 

⎯ конструкторское бюро; 

⎯ проектные недели; 

⎯ практикумы. 

 Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

⎯ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

⎯ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

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

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то 

есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 
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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, взаимооценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

⎯ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

⎯ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

⎯ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

⎯ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационный раздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

⎯ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

⎯ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

⎯ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 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 учащихся 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 учащихся; 

⎯ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

⎯ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

⎯ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

⎯ организация и проведение систематических консультаций с учителями-
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предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

⎯ организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

⎯ организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у учащихся; 

⎯ организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у учащихся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

⎯ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

⎯ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

⎯ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

⎯ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 
2.3.Рабочая программа воспитания 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания учащихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания учащихся. Ценностно-целевые основы воспитания учащихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания.  
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания учащихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации учащихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания учащихся в школе являются: 

✓ усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

✓ формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

✓ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 

✓ достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения учащимися образовательных программ 

включают: 

✓ осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; 

✓ готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

✓ наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения 

✓ к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

✓ гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

России;  

✓ патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

✓ духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

✓ эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

✓ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

✓ трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

✓ экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

✓ воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности учащихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания учащихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 
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соответствии с ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

воспитание 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 
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Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России 

Эстетическое 

воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
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технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном 

мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Ценности научного 

познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности. 

 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1. Уклад общеобразовательной организации  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- приоритет безопасности ребёнка – неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в 

образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности учащегося, 

организация основных совместных дел учащихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Состав учащихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 
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уровня подготовки к обучению в школе. Имеются учащиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах, а также по специальным 

индивидуальным планам развития (СИПР); 

– по социальному статусу. Присутствуют учащиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

родителей (законных представителей). 

Источниками положительного влияния на детей, прежде всего, являются педагоги 

школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования. Команда администрации имеет достаточно большой управленческий 

опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом 

педагогической практики. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий учащихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

Цель МБОУ «Кадуйская средняя школа» в самосознании педагогического 

коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса. 

2. Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами 

среди учащихся. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их 

анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Создание нравственного поля жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

    

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательные задачи любого урока – это задачи, направленные на воспитание 

личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами поведения, 

принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие воли и 

самосознания, усвоение морально-нравственных норм, развитие духовных 

потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, любое 

содержание любого урока имеет воспитательный ресурс.  

Воспитательная задача учителя – раскрыть этот ресурс перед учеником, 

соотнести содержание урока с основами отечественной культурно-исторической 
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традиции. Воспитать у ученика волю, умение самому сформировать, а потом и 

отстаивать свои собственные ценностно-смысловые установки – важнейший смысл 

педагогической профессии. Для того, чтобы данная сфера развивалась у учащихся в 

позитивном ключе, необходим положительный пример. Таким примером могут быть 

биографии и идеи великих деятелей российской культуры и науки, духовных 

подвижников, их понимание цели и смысла человеческого существования. 

Проблематизация, эвристический диалог о смысле человеческого предназначения, о 

смыслах самих науки и культуры – важнейшие основы реализации воспитательного 

потенциала урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предполагает следующее: 

✓ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у учащихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  

✓ включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация 

в обучении;  

✓ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

✓ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

✓ организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате установление 

доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

✓ привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

✓ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

✓ побуждение учащихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

✓ организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

✓ инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов.  
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2.2.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

– вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п., которые могли бы объединять 

учащихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; поддержку в детских объединениях учащихся с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных учащимися ее видов:  

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение, социальная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций учащихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у учащихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности учащихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Каждое направление внеурочной деятельности направлено на обогащение опыта 

коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

✓ работу с классным коллективом; 

✓ индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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✓ работу с учителями, преподающими в данном классе; 

✓ работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом:  

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении, участии и анализе какого-

либо дела (мероприятие, концерт, слет, конкурс и т.д.);  

– организация интересных и полезных для личностного развития учащегося, совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

-    проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», «Россия – мои 

горизонты»; 

-    реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа-территория безопасности» социально-гуманитарной направленности на тему 

безопасности жизнедеятельности через проведение системы классных часов 2 раза в 

месяц; 

-   формирование традиций класса (например, «Летопись класса», «День рождения 

класса», «День без формы», «День открытых дверей» и т.п.); 

-    создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его 

успешной социализации в обществе, систематически развивать коллектив и мотивировать 

к активной позиции;  

– регулирование межличностных отношений между учащимися, взаимодействие с 

каждым учащимся и коллективом класса в целом;  

– написание ежегодного плана воспитательной работы с классным коллективом, а также 

ведение личных дел на каждого учащегося;  

– доверительное общение и поддержку учащихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения учащихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими учащимися класса;  

– проведение методических объединений, на которых классные руководители 

представляют свой опыт работы, а также обсуждают вопросы воспитания учащихся в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих учащегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителями с родителями учащихся, учителями-предметниками;  

– поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
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в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить;  

– ведение личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения;  

– коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с привлечением социального работника.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

– регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;  

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на учащихся;  

– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания учащихся.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их учащихся, 

о жизни класса в целом;  

– помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

– создание и организация работы родительских комитетов и Совета родителей, 

участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их учащихся;  

– привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  
 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

учащимися, а также способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

  Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

В комплексных делах участвуют все ученики с 1-10 класс, все учителя независимо 

от преподаваемого предмета и классного руководства, родители, выпускники прошлых 

лет, друзья и гости школы. 

Важным средством воспитания в МБОУ «Кадуйская средняя школа» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, но и придают школе то особое 

и неповторимое, что отличает ее от других образовательных организаций и тем самым 

сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. В нашей школе сложились богатые традиции. 

К ним можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, 

сложившуюся между учителями, учениками и родителями. 

  В системе школьного воспитания яркими примерами ключевых дел являются: 
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✓ спортивные соревнования «Спартакиада школьников»; 

✓ цикл общешкольных праздников, связанных со знаменательными датами и 

событиями: «Торжественная линейка 1 сентября»,  «Концерт, посвящённый Дню 

Учителя», «Здравствуй, Осень» «Концерт, посвящённый Дню Матери», новогодние 

праздники, «День защитника Отечества» «Концерт, посвящённый                                     Международному 

женскому дню 8 Марта»,  Квест-игры по учебным предметам,   мероприятия ко Дню 

Победы, торжественная линейка Последнего звонка. 

На школьном уровне: 

✓ разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости; 

✓ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

✓ ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: мероприятия в рамках календаря Дней единых действий; 

✓ участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы» и др.); 

✓ торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

✓ капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей, которые создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

✓ еженедельный Церемониал поднятия Государственного флага РФ и исполнения 

гимна РФ;  

✓ сбор актива – комплекс тренингов, мастер – классов, включающие в себя 

коллективные творческие дела, в процессе которых формируется и 

совершенствуется коммуникация среди учащихся разных возрастов;  

✓ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для учащихся и педагогических работников знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы школы;  

✓ торжественные ритуалы посвящения, связанные с принятием учащихся первых 

классов «Посвящение в первоклассники», учащиеся пятых классов «Посвящение 

в пятиклассники», символизирующие приобретение ими нового социального 

статуса, также принятие новых членов в первичное отделение «РДДМ» и 

различные отряды «ЮнАрмия», «ЮИД»,  «Дружина юных пожарных»;  

✓ церемония награждения (по итогам года) учащихся «Признание» за активное 

участие в жизни школы и Совете лидеров, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, значительный вклад в развитие школы, а также занесение 

лучших учеников на Доску почета. Это способствует поощрению социальной 

активности учащихся.  

На уровне классов:  

✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет лидеров и 
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комитеты, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

✓ участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел;  

✓ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольного Совета лидеров.  

На уровне учащихся:  

✓ вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей;  

✓ привлечение как можно больше учащихся в актив школы;  

✓ индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

✓ наблюдение и коррекция (при необходимости) за поведением учащегося в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими учащимися, с педагогическими работниками 

и другими взрослыми.  

Вне образовательной организации:  

✓ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

✓ открытые дискуссионные площадки, в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны;  

✓ проводимые организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

✓ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям;  

✓ научно-практические конференции - создаются условия для демонстрации и 

пропаганды достижений учащихся в области научного творчества, для 

профессионального самоопределения учащихся; 

✓ участие в федеральном проекте «Киноуроки в школах России» - воспитание 

человека, обладающего созидательными человеческими качествами, учим наших 

детей сохранению всего, что ценно, бережно хранится и передается из поколения в 

поколение: наши традиции, историю, культуру. 
 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

✓ внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

✓ внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

✓ экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) учащихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

✓ литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) учащихся (для изучения историко-
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культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

✓ выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  
 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Основополагающей целью реализации проекта по созданию личностно - 

развивающей образовательной среды (ЛРОС), в который вступила МБОУ «Кадуйская 

средняя школа» в 2023 году, является создание в образовательной организации 

творческой среды, обеспечивающей новые возможности для развития личностного 

потенциала участников образовательной деятельности. Создание эффективной, 

безопасной, творческой, комфортной для всех участников образовательных отношений 

среды требует системных изменений в предметно-эстетической среде школы. Новые 

возможности, создаваемые ЛРОС в ОО для детей и взрослых, дают: 

для учащихся: 

✓ возможность    самоопределения,    раскрытие  индивидуальных,     творческих,       

 способностей; 

✓ возможность  приобрести  опыт  социальной  самореализации  в различных видах  

деятельности; 

✓ возможность активного участия в создании ЛРОС на основе 

проектной    деятельности; 

✓ возможность   развить   социально   эмоциональный   интеллект   и   когнитивные               

способности; 

для родителей (законных представителей) и социума: 

✓ возможность участия в создании условий для максимального развития 

школьников,  (реализация творческих проектов по созданию ЛРОС); 

для педагогов и других сотрудников ОО: 

✓ возможность приобрести опыт командной работы, творческое развитие, личностный 

рост. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (фойе, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

Коллективная работа по обновлению 

интерьера школы – воплощение 

дизайнерских идей учащихся, педагогов и 

родителей: 

- оборудование рекреационного 

пространства начальной и старшей школы 

«зонами   для    игр»,    «зонами    отдыха», 

«зонами уединения», «зонами общения»; 

- создание «стены психологической 

разгрузки»; 

- создание «стены творческих идей»; 

- оформление лестничных пролетов. 
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Организацию и проведение Церемониала 

поднятия (спуска), выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

Еженедельная торжественная линейка. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.). 

Оборудование мест для презентаций и 

сменных экспозиций («презентационных 

зон») результатов детского творчества и 

проектной деятельности: 

- «выставка фоторабот»; 

- «выставка рисунков»; 

- фотозоны: «Отличники учебы», 

«Отличники физической подготовки», 

«Отличники ГТО»,   

«Гордимся  выпускниками»; 

- уголки-стенды: по подготовке к ГИА, 

правилам дорожного движения, правилам 

безопасности, здоровьесбережения. 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха. 

Привлечение учителей,  учащихся,  

родителей к посадке  

растений, к созданию клумб, цветников, 

живых изгородей, поддержанию чистоты на 

территории школьного участка и другим 

видам несложных работ через реализацию 

проекта «Школьный двор»: 

- проведение конкурса «Аукцион идей» на 

лучший мини-проект по благоустройству и 

озеленению пришкольного участка 

«Лучшая клумба»; 

- проведение акции «Аллея выпускников»; 

- проведение акции «Чистый двор». 

Создание и поддержание в рабочем 

состоянии в фойе школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения 

любые другие. 

Оборудование  в рекреациях школы 

стеллажей свободного книгообмена 

«Буккроссинг». 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое  классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения  классного 

руководителя со своими детьми. 

Привлечение учащихся, родителей, 

педагогов к благоустройству классных 

кабинетов: 

- создание в кабинетах зон для настольных 

игр, конструирования, занятий творчеством, 

зон отдыха, психологической разгрузки; 

- озеленение интерьера учебных кабинетов с 

использованием комнатных растений, 

подготовка табличек с названием растения 

и его описания; 

- создание «мобильных фотозон»; 

- организация дежурства по поддержанию 

порядка в классном пространстве. 
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Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.). 

Работа школьной дизайн-студии, 

занимающейся событийным   дизайн – 

оформлением    пространства  проведения 

конкретных   школьных  событий  (День 

знаний, Новый год, День Победы, Вечер 

встречи выпускников и   др.), лагерь 

дневного  пребывания,    мотивационные 

плакаты,   создание   фотозоны   к 

традиционным  школьным  праздникам, 

оформление календарных листов. 

Размещение на стенах школы сменных 

плакатов- мотиваторов. 

Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в 

торжественные  моменты  жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных    церемоний, 

ключевых   общешкольных   дел   и   иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий. 

Проведение   конкурсов   по разработке и 

созданию школьной символики. 

Популяризация школьной символики на 

сайте школы, в социальных сетях. 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление «Истории школы» (объемной 

книги с указанием исторических вех 

развития школы), «Учителя-предметники» 

(фотоальбом). 

Оформление сменного стенда 

«Знаменательные события». 

Разработка, оформление, поддержание, 

использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания». 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

учащихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

2.2.7.Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 

процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 

так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

✓ выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  учащихся школы; 

✓ формирование банка данных  семей; 

✓ индивидуальные беседы;  

✓ заседания Совета профилактики;  

✓ совещания при директоре; 
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✓ совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями  

 День семьи,  День матери, День отца, мероприятия по профилактике вредных 

привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

– управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их учащихся;  

– родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

– родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

– участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей);  

– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

– при наличии среди учащихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями;  

– родительские собрания, на которых родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и других 

специалистов и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания учащихся.  

На индивидуальном уровне:  

– работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

– участие родителей из Управляющего совета в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного учащегося;  

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое  самоуправление»  в МБОУ «Кадуйская СШ»   

заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  

управленческих  инициатив учащихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  

также  для включения учащихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в со-управление (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детское самоуправление. 

Высшим органом школьного  самоуправления  является  Совет  лидеров, состоящий  

из  представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и представителей 

родительской общественности.  

Структура ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько уровней и  

осуществляется следующим образом  

Школьное ученическое самоуправление на уровне школы осуществляется 

следующим образом. 

Школьное ученическое самоуправление (далее ШУС) состоит из: 

✓ законодательного органа – общешкольной ученической конференции; 

✓ исполнительного органа – Совета лидеров школы (далее СУШ). 

Общешкольная ученическая конференция, которая является высшим органом 

ШУС и состоит из представителей-активистов 2-11 классов, осуществляет свою 

деятельность следующим образом: 

✓ выбирает приоритетные направления деятельности; 

✓ формирует функциональные обязанности органов ШУС; 

✓ определяет основные задачи деятельности ШУС и их количественный состав; 

✓ утверждает план работы, правила, памятки и документы для ШУС; 

✓ избирает и утверждает ШУС, его председателя и председателей ученических                                      

комитетов; 

✓ заслушивает отчёты, даёт оценку деятельности ШУС; 

✓ согласовывает локальные акты в соответствии со своей компетенцией; 

✓ вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес   

администрации школы. 

Совет лидеров школы (далее ШУС) осуществляет общее руководство развитием 

школьного ученического самоуправления. В его состав входят старосты и помощники 

старост классных коллективов 5-11 классов, представители 5-11 классов из классных 

ученических комитетов, выдвинутые на классных ученических собраниях. 

Председатель ШУС и председатели ученических комитетов избираются из числа 

учащихся 9-11 классов. 

Совет лидеров школы осуществляет свою деятельность следующим образом: 

✓ готовит и проводит общешкольные ученические конференции; 

✓ планирует и организует свою повседневную работу; 

✓ даёт общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивают отчёты о выполнении поручений; 

✓ организует шефство старших классов над младшими; 

✓ использует различные формы поощрения и порицания учащихся. 

В соответствии с основным содержанием образовательной деятельности ШУС                                              

образует постоянные комитеты: 

✓ образования и воспитания; 

✓ спортивный; 

✓ здоровья и экологии; 

✓ культуры; 
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✓ информации; 

✓ труда. 

Деятельность комитетов прописана в школьном локальном акте «Положение о   

школьном ученическом самоуправлении». 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие 

задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно- 

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Школьное ученическое самоуправление на уровне классов осуществляется 

следующим образом. 

Уровень самоуправления в классных коллективах дает учащимся возможность 

раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных 

ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, 

освоения эффективных форм организации классного коллектива дважды в год 

проводится учеба актива школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На 

этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: 

✓ под руководством классного руководителя создается модель самостоятельной    

деятельности по реализации инициатив учащихся; 

✓ создаются условия для выявления и реализации творческого

 потенциала учащихся; 

✓ воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс» по номинациям: 

✓ «Самый интеллектуальный класс», 

✓ «Самый активный класс»,  

который проходит в течение всего учебного года. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется ШУС, заместителем директора по ВР. 

Самоуправление на индивидуальном уровне осуществляется следующим образом: 

✓ через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

✓ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями. 

✓ представление органами ученического самоуправления интересов учащихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

✓ защита органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

учащихся;  

✓ участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы;  

✓ участие представителей органов ученического самоуправления учащихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
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организации предусматривает:  

✓ деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

✓ проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска учащихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

✓ проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов,   коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

✓ разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными учащимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

✓ вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые 

в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.);  

✓ организацию превентивной работы с учащимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

✓ профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.);  

✓ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп, учащихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

✓ профилактику расширения групп, семей учащихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, учащиеся с 

ОВЗ и т. д.).  

«Профилактика социально негативных явлений» 

Характеристика особенностей контингента учащихся образовательной 

организации. Особенности детей «группы риска», детей в социально опасном положении 

(СОП). Возможности основных направлений образовательной деятельности в решении 

задач профилактики.  

Цель: создание условий для позитивной социализации учащихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы риска».  

Направления профилактики:  

✓ создание психологически безопасной образовательной среды для учащихся;  

✓ профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости);  

✓ профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и 
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др.);  

✓ профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений;  

✓ профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках:  

✓ программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и 

др.), 

✓ плана работы классного руководителя (с учащимися и родителями),  

✓ программ внеурочной деятельности,  

✓ плана работы специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с 

учащимися, родителями, педагогами),  

✓ календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с учащимися, 

родителями, педагогами образовательной организации).  

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики:  

✓ тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции;  

✓ мероприятия в рамках декады личной безопасности;  

✓ неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»;  

✓ неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»;  

✓ декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении 

и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, 

социально-педагогическая).  

Организация работы Совета профилактики.  

Организация деятельности ШУС.  

Организация службы медиации/примирения.  

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика). 

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного 

взаимодействия) и др.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи:  

✓ информирование о возможностях психологического консультирования;  

✓ информирование о возможностях медиации;  

✓ информирование о службах психолого-педагогической помощи, едином телефоне 

доверия;  

✓ информирование о бесплатной юридической помощи.  

Тестирование:  

1. Социально-психологическое тестирование – стандартизованное испытание, с 

помощью которого измеряется уровень развития или степень выраженности некоторых 

психических и личностных свойствах личности, а также характеристик групп или  

общности. Сроки проведения – сентябрь – октябрь, участники опроса – школьники с 14 

лет.  

2. Опрос «Социальное самочувствие» - проводится среди учащихся 9-11 классов с целью 

определения эмоционального состояния учащихся, удовлетворенностью подростков своей 

жизнью, взаимоотношения в коллективе, с одноклассниками, педагогами и родителями. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: участие представителей организаций-партнёров в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
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рамках программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

⎯ участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

⎯ проведение на базе организаций партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

⎯ открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

⎯ социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание учащихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

взаимодействие на социальное окружение. 

Социальными партнёрами МБОУ «Кадуйская средняя школа» являются: 

Социальные 

партнёры 

Содержание совместной 

деятельности 

«Боевое братство» Организация мероприятий на базе школы 

Уроки мужества 

Сборы по начальной военной подготовке учащихся старшей 

школы 

МБУК «Кадуйский   

центр развития» 

Совместные мероприятия по календарному плану 

воспитательной 

работы 

МБУ ДО «ЦДТ» Совместные р а й о н н ы е  мероприятия по календарному 

плану воспитательной   работы 

МБУ «Спортивная 

школа Кадуйского 

района» и МБУ 

«ФОК» 

Участие в муниципальных этапах спортивных соревнований в 

рамках 

«Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр» 

Участие в спортивных соревнованиях по футболу.   

КДН и ЗП 

Кадуйского 

муниципального 

округа (по 

отдельному плану) 

Проведение профилактических занятий на базе школы 

Тематические сообщения на классных общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое родительское 

собрание» 

Индивидуальные мероприятия в рамках плана

 работы по взаимодействию 

ПДН ОМВД 

России по 

Кадуйскому району

  (на 

основании 

совместного плана 

работы) 

Лекторий для учащихся по профилактике детской безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

Тематические сообщения инспекторов на классных и 

общешкольных родительских собраниях, в т.ч. в рамках акции 

«Большое родительское 

собрание» 

Индивидуальные мероприятия в рамках плана

 работы по взаимодействию 

ГИБДД по Участие в акциях, проводимых ЮИД 
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Кадуйскому району  

 (на основании 

совместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских 

собраниях, в т.ч. в рамках акции «Большое родительское 

собрание» 

Участие в конкурсах, проводимых ГИБДД 

Проведение декад дорожной безопасности 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб учащихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и учащегося – 

подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности, включающей в себя построение персонального 

образовательно-профессионального маршрута. 

Минпросвещения России разработало и внедрило с 1 сентября 2023 г. во всех 

школах Российской Федерации единую модель профориентационной деятельности 

(Профминимум). Целевой аудиторией являются учащиеся 6–11-х классов, включая детей с 

ОВЗ и инвалидностью. Профминимум включает три уровня: базовый (не менее 40 часов в 

учебный год), основной (не менее 60 часов в учебный год), продвинутый (не менее 80 

часов в учебный год).  

С 2023 года на базе школы реализуется профминимум на основном уровне. 

Профминимум – единый универсальный набор профориентационных практик и 

инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, 

который включает в себя следующие направления: 

✓ урочная деятельность (профориентационное содержание уроков по предметам 

общеобразовательного цикла, где рассматривается значимость учебного предмета в 

профессиональной деятельности и т.д.); 

✓ внеурочная деятельность: цикл профориентационных занятий «Россия – мои 

горизонты» (проведение занятий организовано с 1 сентября 2023 г. еженедельно по 

четвергам); 

✓ практико-ориентированный модуль (экскурсии на производство, экскурсии и 

посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение 

профориентационной выставки «Лаборатория будущего» и других, посещение 

профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе 

колледжей, встречи с представителями разных профессий и др.); 

✓ дополнительное образование (выбор и посещение занятий в рамках 

дополнительного образования с учетом склонностей и образовательных 

потребностей); 

✓ профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих (получение профессии по образцу 

существовавших учебно-производственных комбинатов); 

✓ взаимодействие с родителями или законными представителями (родительские 
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собрания, участие родительского сообщества во встречах с представителями 

разных профессий). 

На региональном и всероссийском уровне данная работа осуществляется через: 

участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Билет в будущее», «Прообразование», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер- классах, посещение открытых уроков. 

На муниципальном и региональном уровне эта работа осуществляется через: 

✓ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

✓ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. 

На школьном уровне данная работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Азбука 

професии» (3-4 классы), «Основы функциональной грамотности» (2-10 классы), 

«Профориентация» (5-ые классы); «Финансовапя грамотность» (11 класс): 

✓ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

✓ совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн- курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

✓ освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

✓ программы профориентационного менторства, дающие ребенку возможность 

общения с успешными людьми, которые готовы поделиться своим опытом 

построения карьеры; 

✓ профориентационные тренинги, формирующие у школьника готовность к 

профессиональному самоопределению, подводящие школьника к обдуманному, 

взвешенному, самостоятельному выбору направления дальнейшего образования, 

развивающие навыки планирования, целеполагания, самопрезентации, 

помогающие соотнести свои возможности с требованиями, предъявляемыми к той 

или иной профессии, содействующие в определении жизненных и 

профессиональных перспектив ребенка. 

На индивидуальном уровне данная работа осуществляется через: 

✓ участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

✓ вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

2.2.12. Модуль (вариативный) «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
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удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам. 

Система дополнительного образования: 

✓ максимально ориентируется на запросы и потребности детей, учащихся и их 

родителей (законных представителей), 

✓ обеспечивает психологический комфорт  для  всех  детей,  учащихся и  личностную 

значимость учащихся, 

✓ дает шанс каждому открыть себя как личность, 

✓ предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

✓ налаживает взаимоотношения    всех   субъектов   дополнительного  образования на   

принципах реального гуманизма, 

✓ активно    использует  возможности    окружающей   социокультурной  и   духовной 

 пищи,      побуждает    учащихся   к   саморазвитию   и   самовоспитанию,  к  самооценке и  

самоанализу,    

✓ обеспечивает оптимальное соотношение  управления и самоуправленияе в 

жизнеде-ятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 

и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально- 

психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

В МБОУ «Кадуйская средняя школа» созданы объединения дополнительного 

образования различных направленностей: 

✓ Технической 

✓ Социально-гуманитарной 

✓ Физкультурно-спортивной 

✓ Художественно-эстетической 

В программах дополнительного образования отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

2.2.13. Модуль (вариативный) «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе учащихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
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реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

– утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения, ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих учащемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

– организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом;  

– развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других.  

Между учащимися и детским общественным объединением заключается договор 

(заявление), традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение.  

Работа объединения предусматривает:  

– клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и поселке, празднования знаменательных дат;  

– рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

учащегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения); 

– участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

В школе осуществляют работу: 

1. Первичное отделение РДДМ «Движение первых» создан для реализации 

следующих функций: 

✓ Вовлечение учащихся и прием в РДДМ; 

✓ Организация и ведение школьного учета членов РДДМ и их участие в 

мероприятиях; 

✓ Организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДДМ; 

✓ Организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

✓ Участие в выпуске школьной газеты «Мысли вслух» и сайта и группы школы в ВК;  

✓ Привлечение учащихся, членов РДДМ в участие в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах. 

2. Первичное отделение, юнармейский отряд Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮнАрмия» в своей деятельности 

реализует функции: 

✓ Привлечение учащихся к вступлению в «Юнармию»; 

✓ Организация проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти; 

✓ Участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 
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✓ Проведение поисковой работы; 

✓ Юнармейская помощь  детям войны через волонтерскую деятельность;  

✓ Представление юнармейцев на награждение. 

3. Экологический отряд «Эколята» (5б класс) 

4. Отряд волонтеров «Сделаем вместе» (8-ые классы)  

5. Отряд ЮИД «Форвард» –   пропаганда безопасного поведения на проезжей 

части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими 

школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в районных 

соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

6. Отряд «Дружина Юных пожарных» ДЮП (6б класс) – пропаганда безопасного 

обращения с огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в 

пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в 

региональных конкурсах ДЮП. 

Каждый отряд имеет свой план работы или рабочую программу, своего 

руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на информационных 

стендах школы, на сайте и в группе в ВК школы. 

 

2.2.14 . Модуль (вариативный) «Школьный спортивный клуб» 

В школе действует школьный спортивный клуб «Аэлита» - общественная 

организация учителей, родителей и учащихся. 

Цель деятельности школьного спортивного клуба: 

✓ популяризация и развитие спорта среди детей и подростков; 

✓ организация широкомасштабной работы по выявлению одарённых детей в спорте; 

✓ повышение уровня спортивного мастерства среди детей и подростков; 

✓ определение сильнейших для формирования сборных команд среди 

мальчиков и девочек для участия в соревнованиях разного уровня. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

на внешкольном уровне: 

✓ участие в соревнованиях муниципального и регионального уровней; 

✓ участие в спартакиаде школьников; 

✓ участие в «Президентских состязаниях»; 

✓ участие в «Президентских спортивных играх»; 

✓ участие в спортивных программах различных игр («Минифутбол в школу», и др.); 

✓ участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»; 

на школьном уровне: 

✓ единые дни здоровья, включающие спортивные соревнования, классные 

часы и информационные вестники по здоровому образу жизни; 

✓ общешкольные спортивные праздники и мероприятия (например: «Аты-баты, шли 

солдаты», «Смотр строя и песни!», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

✓ проведение динамической перемены для учащихся начальной школы; 

✓ обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

✓ организация постоянно действующих спортивных секций; 

✓ проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

✓ проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

2.2.15. Модуль (вариативный) «Добровольческая деятельность» 

С 2022-2023 учебного года в МБОУ «Кадуйская средняя школа» действует 

направление – волонтёрское движение, целью которого является духовно-нравственное 
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воспитание учащихся, их социальной активности, социализации в окружающем мире. 

Воспитательный потенциал реализуется  через программу внеурочной  

деятельности «Школа волонтера»: 

на внешкольном уровне: 

✓ трудовые десанты на территории посёлка и района; 

✓ акции по благоустройству братского захоронения советских воинов времён 

Великой          Отечественной войны; 

✓ адресная помощь одиноким и пожилым людям; 

✓ экологические десанты в природу; 

✓ акции по поздравлению пожилых людей и односельчан с праздниками, 

✓ благотворительные акции, акция «Бессмертный полк» 9 мая и др.; 

на школьном уровне: 

✓ проведение акций среди учащихся; 

✓ проведение трудовых десантов по уборке территории школы. 

 

2.2.16.Модуль (вариативный) «Школьный театр» 

Школьное театральное движение «Школьный театр» основано на применении 

театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально эстетического 

воспитания учащихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных 

педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность 

создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных 

концертов, театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников 

высокого уровня подготовки и качества проведения.  

 Театральное движение может быть и уроком, увлекательной игрой, курсом 

внеурочной деятельности, средством погружения в другую эпоху и открытием 

неизвестных граней современности. Иными словами, театральная деятельность — путь 

ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Цель модуля: создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

Задачи:  

✓ выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в 

детское театральное сообщество;  

✓ планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, 

где необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, 

концертных номеров, массовок;  

✓ обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита;  

✓ создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий;  

✓ мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность 

демонстрации своего опыта;  

✓ организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ.  

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного 

образовательного пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный 

театр, становясь художественно-эстетическим образовательным действом, проявляет свою 

неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность.  

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, 

развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к 

ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему 

миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 
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дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 

Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие 

будет по возможностям, способностям, силам и желанию.  

В сообщество «Школьный театр» входят:  

✓ заместитель директора по воспитательной работе,  

✓ классные руководители - руководитель театральной студии, обучающиеся 

театральной студии,  учителя, родители.  

Все общешкольные и массовые мероприятия нуждаются в профессиональной подготовке, 

оформлении и оригинальности. Высокий уровень подготовки и качество проведения 

общешкольных и массовых мероприятий положительно влияет и на имидж школы.  

Мероприятия на уровне школы: Линейка «День знаний», «Последний звонок», «День 

защитника Отечества», «День Победы»; концерт ко Дню учителя, школьный конкурс 

художественной самодеятельности «Мир детства», новогодние представления, Масленица 

– массовое представление, концерты ко Дню матери и Международному женскому Дню 8 

марта, КВН, школьные конкурсы и творческие проекты.  

 

2.2.17.Модуль (вариативный) «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

В 2023 - 2024 учебном году реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Медиа-школа». 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

✓ выпуск газеты «Мысли вслух», на страницах которой редакционный совет 

старшеклассников и консультирующих их взрослых освещают наиболее 

интересные моменты   жизни   школы,   популяризирует   общешкольные    

ключевые    дела, мероприятия, размещает созданные детьми рассказы, стихи, 

репортажи; 

✓ работа интернет-группы – разновозрастного сообщества учащихся и педагогов, 

поддерживающие группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

✓ ведение учащимися тематических блогов в социальных сетях; 

✓ участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

✓ обучение на основе лучших практик. 

 

2.2.18. Модуль (вариативный) «Школьный музей» 

 В школе действует историко-краеведческий музей, деятельность которого реализуется 

через дополнительное образование «Открытый музей». 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на 

возрождение исторической памяти и преемственности поколений. 

Целью программы является вовлечение детей в общественно полезную 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами краеведения и музейного дела.  

Реализация курса:  

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях 

взаимодействия.  
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Внешкольный уровень: 

Формы\виды организации деятельности  
 

Содержание деятельности 

Виртуальные экскурсии Возможность размещения экспозиции 

школьного музея на школьных 

мероприятиях; онлайн – экскурсии.  

Конкурсы Участие в конкурсах различных уровней  

Праздники/фестивали Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории  

 

Школьный уровень: 

Формы\виды организации деятельности  
 

Содержание деятельности 

Общешкольные мероприятия Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории 

школы, поселка 

Уроки Мужества Организация и проведение Уроков 

Мужества  

 

Уровень класса, группы: 

Формы\виды организации 

деятельности 

 

 

Содержание деятельности 

Музейные уроки Организация и проведение Музейных 

уроков  

 

Школьный урок Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном 

пространстве.  

Классные часы Подготовка и проведение классных часов на 

базе музея, либо с использование 

материалов музея  

 

Индивидуальный уровень: 

Формы\виды организации деятельности  
 

Содержание деятельности 

 

Занятия по интересам 

Научно - исследовательская деятельность 

по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела  

 

 

2.2.19. Модуль «Дни единых действий» 

Дни единых действий – это мероприятия, конкурсы, акции и другие дела, 

приуроченные к тематическим датам, историческим памятным событиям, в которых 

принимают не все учащиеся школы. Готовятся данные мероприятия под руководством 

советника по воспитанию, классного руководителя, педагога – организатора или учителя – 

предметника. Как правило, такие мероприятия проводятся не в школе и сюда не относятся 

традиционные школьные дела.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации:  

– интеллектуальные марафоны и правовые конкурсы;  
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– открытые дискуссионные площадки, в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны;  

–  районные спортивные соревнования, праздники, фестивали;  

– участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям;  

– научно-практические конференции разных уровней.  

На уровне классов:  

– участие классных коллективов (или нескольких представителей от класса) в реализации 

районных  дел;  

На уровне учащихся:  

– вовлечение учащихся в районные дела в одной из возможных для них ролей;  

– привлечение как можно больше учащихся в актив школы;  

– индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа дел.  

 

2.2.20. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают учащемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

– регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями учащихся: в музей, на предприятие, 

на природу и т.д.;  

– туристический слет с участием педагогических работников, учащихся и их родителей, 

включающий в себя спортивные соревнования, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

2.2.21. Модуль «Мониторинг» 

Цели и функция мониторинга. Под мониторингом следует понимать систему 

постоянного сбора данных о наиболее значимых характеристиках качества образования, 

их обработку, анализ и интерпретацию с целью обеспечения общества и системы 

образования достоверной, достаточно полной и дифференцированной по уровням 

использования информацией о соответствии процессов и результатов образования 

нормативным требованиям, происходящих переменах и прогнозируемых тенденциях.  

К составляющим мониторинга относятся:  

✓ объекты и субъекты образовательной деятельности;  

✓ комплекс показателей качества образования;  

✓ инструментарий;  

✓ базы данных для накопления информации;  

✓ методики анализа, переработки и интерпретации информации;  

✓ программно-инструментальные средства обработки данных.  

Объектом мониторинга являются обучающиеся, педагоги и родители.  

Информация, накапливаемая в системе мониторинга, может использоваться для 

идентификации проблем в обучении, связанных с недостатками в методах преподавания, 

искажениями в пропорциях учебных планов, просчетами авторов школьных учебников и 
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др. Данные мониторинга мотивируют руководство школ и преподавателей к улучшению 

своей деятельности и способствуют повышению ответственности за результаты учебного 

процесса.  

В МБОУ «Кадуйская СШ» принято положение «О мониторинге удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг»  Протокол педсовета №1 от 28.08.2020 г., утверждено 

Приказом №261 от 28.08.2020 г., также составлен график проведения мониторингов на 

год. 

 

№ Название мониторинга Сроки 

проведения 

класс ответственный 

1. Доля учащихся, посещающих 

учреждения дополнительного 

образования (в том числе и 

спортивные секции)  

Сентябрь  1-11 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

2. Уровень воспитанности 

учащихся  

Сентябрь, май  1-11 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

3. Методика диагностики 

личностного роста школьников 

(Григорьев Д.В., Степанова 

И.В., Степанов П.В.)  

Октябрь - март  5,6 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

4. Диагностика нравственной 

мотивации  

Октябрь - 

февраль  

2, 3 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

5. Диагностика нравственной 

самооценки (методика Т. А. 

Фалькович)  

Октябрь - 

январь  

5,6 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

6. Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуркова, тест адаптирован 

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степановым)  

Декабрь  4 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

7. Доля родителей, 

удовлетворенных 

организацией 

образовательного процесса в 

школе 

Март  6 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

8. Доля учащихся, 

удовлетворенных 

организацией 

образовательного процесса в 

школе  

Март  6 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

9. Изучение удовлетворенности 

родителей работой классного 

руководителя  

3 четверть  7,8 классы  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

10. Изучение вовлеченности 3 четверть  7,8 классы  Классный 
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учащихся в воспитательный 

процесс  

руководитель, 

зам. директора 

по ВР  

  

2.4.Программа коррекционной работы МБОУ «Кадуйская СШ» 

Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию, оказание комплексной 

помощи в освоении основной образовательной программы основного общего образования 

и предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательной деятельности. 

Цель: организация коррекционно-образовательного процесса для детей 

испытывающих трудности в учебной деятельности и учащихся с ограниченными 

возможностями. 

 Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей, испытывающих 

трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми испытывающими трудность 

в обучении, детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— реализация системы мероприятий по формированию навыков социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— создание условий способствующих преодолевать учащимися затруднения 

возникшие в образовательной  деятельности на ступени основного общего образования; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

— создание условий развития потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями.  

Основные направления работы: 

— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей  с ограниченными 
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возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

— информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-

педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
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ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей испытывающих 

трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории 

обучения: 

1.      Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 

2.      Обучение в специальных группах физической культуры; 

3.      Дистанционное обучение (обучение на дому); 

4.      Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов 

знаний; 

5.      Дополнительное обучение детей-иностранцев разговорному русскому языку. 

Социальное партнерство: 

Областная психолого-медико-педагогическая комиссия 



 

102 

 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, социального педагога, 

учителя) (см. приложения), инструментарий необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды общеобразовательного учреждения. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в 

обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 Задачи 

(направления 

деятельности)

  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

Ответствен-

ные  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка Наблюдение, Май - Классный 
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диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей группы 

«риска» 

Получение 

объективных 

сведений об учащемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Май  

сентябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Итоговая 

диагностика 

Определение 

направления 

коррекционной 

работы 

Анализ 

диагностических 

результатов 

Сентябрь    

  

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года)  

Ответственн

ы 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

сентябрь Учитель-

предметник, 
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сопровождение 

детей 

  программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

классный 

руководител

ь, 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

коррекционного 

обучения. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Зам.директора 

по УВР 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
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Консультирова

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние учащихся 

по выявленным 

проблемам, 

предупреждени

е отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководитель 

  

Информационно – просветительская работа 

Цель :организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

доступности образования со всеми участниками образовательного процесса 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

  

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

возникшим 

вопросам  

Информировани

е 

Оформление 

информационн

ых стендов  

В течение 

года 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Проведение 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 
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педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

графику Заместитель 

директора по УВР 

  

Направления работы специалистов 

  

Педагогическое сопровождение 

Направл

ения 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагност

ическое  

 1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 Изучение 

индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированност

и УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

 Корреци

онное 

 1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

 Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Проведение занятий 

внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных процессов 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Использование 

дистанционных форм 

обучения  

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

 Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 
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сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в 

процессе осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

  

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося 

при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при обучении 

ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося, где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 
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комфортно; 

- ведение документации 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля 

за речевой деятельностью 

детей; 

-организация речевого 

практикума, накопление 

языкового опыта; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и 

практическим действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность 

на отдельные составные 

части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия. 
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Всё это создаёт условия 

для формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

Профила

ктическо

е  

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

  

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы с психологом, 

логопедом и классным 

руководителем. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля 

за текущей успеваемостью 

и доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих 

дел. 

- вовлечение в 

спортивную секцию, 

посещение библиотеки. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

  

Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию 

психологического сопровождения 

Направленность 

коррекции 

Название упражнений 

Развитие мыслительной 

деятельности 

Логичность, выявление общих понятий, исключение понятий, 

сложные ассоциации, вопрошайка, сходство и различие, что 

нового, опечатка, поиск аналогов, поиск соединительных 

звеньев, формулирование определений, выражение мысли 

другими словами, перечень возможных причин, построение 

сообщения по алгоритму 

Развитие внимания Кто быстрее, наблюдательность, корректура, пальцы, 

концентрация, «муха», селектор, сверхвнимание, «камень, 

ножницы, бумага», самый внимательный 

Развитие памяти Трудное – запомни, ассоциация, заблудившийся рассказчик, 

домино, калейдоскоп, путанка, бег ассоциаций, разведчик 

Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник, упражнения Добровича 
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Тренинги по снятию 

барьеров общительности 

Развитие навыков общения, управление инициативой, 

развитие мимики, развитие семантических движений, 

мобилизация творческого самочувствия, тренировка 

наблюдательности, техника интонирования. 

 

Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 

повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 

 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Пояснительная записка. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Кадуйская СШ» (далее-учебный план) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС ООО, ФОП ООО определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, а также 

формы промежуточной аттестации. 

Нормативная база разработки учебного плана: 

⎯ федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

⎯ приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 года №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

⎯ приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 года №370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

⎯ приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СапПиН 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

⎯ с локальными нормативными актами МБОУ «Кадуйская СШ». 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами ООП ООО. 

Учебный план МБОУ «Кадуйская СШ» состоит из двух частей-обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Объём обязательной части программы основного общего образования составляет 70 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, — 30 % от общего объёма образовательной программы. 

Объём обязательной части программы основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 
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нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-

лизующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

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

Так как изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» завершилось  в 6 

классе прошлого учебного года, музыки – в 7 классе, то целесообразно использование 

освободившихся часов передать на  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

распределено следующим образом: 

- с целью вовлечения учащихся в процесс приобретения ими математических знаний, 

умений и математической культурывведен курс «Логика» в 5-х классах; 

- с целью формирования знаний о пространстве, а также практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного мышления и интуиции, математической культуры учащихся увеличено 

количество часов на изучение геометрии  в 7, 8, 9 классах;  

- с целью формирования навыков устной и письменной речи введен курс «Развитие 

речи» в 5,7,8,9 классах; 

- с целью развития художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности в 8-х классах завершается изучение учебного 

предмета «Художественная графика и черчение». 

С целью приведения учебного плана в соответствие с рекомендациями ФОП будут 

внесены соответствующие изменения на начало следующего учебного года. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается с 5 класса с объемом 

учебной нагрузки 3  часа в неделю. При проведении учебных занятий по английскому 

языку предусмотрено деление классов на две группы. 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» выбор модуля «Основы светской этики» произведен по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся в соответствии с действующим в школе 

положением.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

 МБОУ «Кадуйская СШ» самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие).  

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводитсяв конце каждого учебного периода 

по каждому изучаемому учебному предмету на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов за 

контролируемый период (учебный год). Проводится со 2 по 11 класс в конце каждого 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Годовая отметка (ГО) выставляется в журнал как среднее арифметическое 

четвертных отметок (1, 2, 3, 4 четвертей) с учетом правил математического округления в 

пользу ученика, при этом текущие отметки и отметки за тематические и контрольные 

работы учтены при выставлении четвертных отметок.  

Основанием для перевода учеников в следующий класс являются для учеников 2-8, 

10 классов - получение положительных отметок за год по всем учебным предметам. 

Неудовлетворительный результат по одному или нескольким учебным 

предметам, полученный при промежуточной аттестации, признается, согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации», академической задолженностью и 

ликвидируется в установленном порядке в соответствии с нормативными актами школы. 

Для учеников, находящихся на семейной форме обучения, промежуточной 

аттестацией является отметка, полученная при текущем контроле успеваемости по 

предметам обязательной части учебного плана. Материал для контроля подбирается в 

соответствии с планируемым результатом освоения основной образовательной 

программы за период обучения.  

Промежуточная аттестация в 2023-2024 учебном году будет проходить 21 мая 2024 

года. 

Общий объем аудиторной работы учащихся 5-9 классов за 5лет обучения не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

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. 
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (модули): 

Учебный  план МБОУ «Кадуйская СШ» ООП ООО 

(5-8 класс 2023-2024 уч.г.) 

 при пятидневной учебной неделе (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Форма 

ПА* V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 ГО** 

Литература 3 3 2 2 3 13 ГО 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 ГО 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 ГО 

Алгебра - - 3 3 3 9 ГО 

Геометрия - - 2 2 2 6 ГО 

Вероятность и 

статистика 
- - 1 2 1 4 ГО 
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Информатика - - 1 1 1 3 ГО 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 ГО 

Обществознание  1 1 1 1 4 ГО 

География 1 1 2 2 2 8 ГО 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 ГО 

Химия    2 2 4 ГО 

Биология 1 1 2 2 2 8 ГО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 2 - - - 3 ГО 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - - 2 ГО 

Музыка 1 1 1   3 ГО 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 ГО 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 ГО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 ГО 

 Итого в части 27 30 30 31 32 150  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логика 1 -    1 ГО 

Геометрия    1 0,5 0,5 2 ГО 

Развитие речи 1 - 1 0,5 0,5 3 ГО 

Художественная графика и черчение - - - 1 - 1 ГО 

Итого в части 2 0 2 2 1 7  

Всего часов в неделю 29 30 32 33 33 157  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с санитарными правилами 

и нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338  

 

*ПА- промежуточная аттестация 

**ГО-годовая отметка, среднее арифметическое четвертных отметок (1, 2, 3, 4 

четвертей) с учетом правил математического округления в пользу ученика. 

 

Учебный  план МБОУ «Кадуйская СШ» ООП ООО 

(5-8 класс 2023-2024 уч.г.) 

 при пятидневной учебной неделе (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Форма 

ПА V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 
17

0 
204 136 102 102 714 ГО 

Литература 
10

2 
102 68 68 102 442 ГО 



 

114 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

10

2 
102 102 102 102 510 ГО 

Математика и 

информатика 

Математика 
17

0 
170 - - - 340 ГО 

Алгебра - - 102 102 102 306 ГО 

Геометрия - - 68 68 68 204 ГО 

Вероятность и 

статистика 
- - 34 68 34 136 ГО 

Информатика - - 34 34 34 102 ГО 

Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 ГО 

Обществознание - 34 34 34 34 136 ГО 

География 34 34 68 68 68 272 ГО 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 ГО 

Химия - - - 68 68 136 ГО 

Биология 34 34 68 68 68 272 ГО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 68 - - - 102 ГО 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 - - - 68 ГО 

Музыка 34 34 34 -- - 102 ГО 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 ГО 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 ГО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - - - 34 34 68 ГО 

 Итого в части 
91

8 

102

0 
1020 

105

4 

108

8 
5100  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логика 34 - - - - 34 ГО 

Геометрия  - - 34 18 16 68 ГО 

Развитие речи 34 - 34 16 18 68 ГО 

Художественная графика и черчение - - - 34 - 34 ГО 

Итого в части 68 - 68 68 34 238  

Всего часов в неделю 29 30 32 33 33 157  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

98

6 

102

0 
1088 

112

2 

112

2 
5338  

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов МБОУ «Кадуйская СШ»  

осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания, которая реализуется в 

единстве  урочной  и  внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 
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Нормативно-правовая часть 

 Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12) 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования». 

3. Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

4.  Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-

ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

5. Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

основного общего образования).  

6. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном». 

7. Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности учащихся –  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.   

8. Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности  

https://edsoo.ru/download/611?hash=8e684a40980cb4f1c641970114711ecc  

9. Устав МБОУ «Кадуйская средняя школа» 

 

Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС (общие характеристики). 

           На этапе основного общего образования в МБОУ «Кадуйская СШ»  приоритетной 

стала  модель плана внеурочной  деятельности с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций в ОО. 

Цель направлена на обеспечение индивидуальных потребностей учащихся, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 

форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:   

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся на соответствующем 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://edsoo.ru/download/611?hash=8e684a40980cb4f1c641970114711ecc
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культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, рабочей 

программой воспитания.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает  в  себя,  в соответствии с ФГОС и основной образовательной программой 

среднего общего образования 6-9  классов в 2023-2024 г.г:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

учащихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности учащихся 

с ОВЗ;)  

На внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 

часов; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) учащихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности). 

На внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 

до 2 часов; 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

учащихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство,  включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
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пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков. 

 На внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации учащихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 

- практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

 Подготовка и проведение знаковых мероприятий: лыжный переход, мероприятия к 

праздничным датам, Дням воинской памяти. 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

На деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, 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); 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической. 

поддержки социализации учащихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 

3 часов. 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

учащихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся) - до 1 часа 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.   

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому учащемуся в объеме до 10 часов в неделю с учетом особенностей ВД в рамках 

возможностей ОУ и в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Всего 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.   При проведении занятий внеурочной деятельности классы 

могут делиться на группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек. 
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет                       

40 минут. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность учащихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа учащихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из учащихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

Согласно реализуемых в ОУ программ внеурочной деятельности осуществляются 

такие формы организации занятий как:   

-учебный модуль 

-практикум    

-клубы по интересам 

-экскурсии 

-предметные кружки 

-научные общества 

-секции 

-студии 

-заочные путешествия 

-образовательные путешествия 

-исследования 

-мини-проекты и проекты 

-круглые столы 

-конференции 

-презентации, выставки творческих работ 

-соревнования, конкурсы и олимпиады 

-общественно-полезные практики 

-деловые игры, тренинги и пр. 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за 

счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных  услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ (в соответствии с 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по уточнению понятия и содержания ВД в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности № 09-1672 

от 18.08.2017). 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям, 

предъявляемым к данной категории работников. 

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

педагоги-организаторы, педагог-психолог, логопед, соц.педагоги, педагоги-библиотекари 

и т.д. 

  Реализация плана образовательного учреждения 

План внеурочной деятельность основного общего образования обеспечивает 

соблюдение преемственности программ по содержанию и уровню результатов с планом 

ВД ООО. 
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Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Инвариантная (обязательная) часть  

1. «Разговоры о важном»  

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения учащихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности учащегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 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 ж 

собственным поступкам. 

 2. Профориентационный минимум вводится для учащихся 6-11 классов 

образовательных организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

Все виды активности в рамках Профориентационного минимума (видеоконтент, 

статьи, тематические онлайн-уроки, методы диагностики, мероприятия) разрабатываются 

с учетом всех особенностей учащихся и ориентированы на разные возрастные группы. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие учащегося. 

«Профориентация» (5-ын классы) 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» нацелен на помощь учащемуся: 

Цель: формирование профориентационной компетентности подростков, путем включения 

в процесс активного планирования своего профессионального будущего, чтобы этот 

процесс был интересным и значимым для него. 

 «Россия – мои горизонты» (6-11 классы) 

Цель: формирование единого профориентационного пространства в системе общего 

образования Российской Федерации, обеспечивающего готовность выпускников 

общеобразовательных организаций к профессиональному самоопределению. 

3. Формирование функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) учащихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности). 

   «Функциональная грамотность» (6-9 классы)  

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 6-9 классов, как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

4. Формирование гражданственности и патриотических чувств у школьников  

«Истоки» (5-7 классы) 

 Цель: 

«Герои Вологодчины» (5-8 классы) 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей малой Родине – Вологодской 

области, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и самобытной 

культуре. 

Курс направлен на формирование гражданственности и патриотических чувств у 
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школьников на примере жизни и подвигов выдающихся вологжан. 

Вариативная часть  

 5. Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей 

«Волейбол» (секция) (7-8 классы)  

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 

уроки физической культуры. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые 

сигналы, развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений.  

«Пионербол» (секция) (5-6 классы).  

Пионербол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта в 

средней школе. Игровая и тренировочная деятельность оказывает комплексное и 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Пионербол развивает основные 

физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышает 

функциональные возможности, формирует различные двигательные навыки и постепенно 

готовит детей к более сложной игре в волейбол.   

 6. Внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ: 

«Школа волонтера» (8-ые класс) 

Цель: формирование активной гражданской позиции школьников путем включения в 

добровольческую, волонтерскую деятельность, формирование коммуникативных, 

социальных, профессиональных компетенций. 

Организация курсов внеурочной деятельности этого направления способствует 

активизации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов, детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций. 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

  Цель развитие самостоятельности и лидерских качеств учащихся, привитие навыков 

самостоятельного решения различных вопросов. 

Внеурочная  деятельность, направленная на обеспечение благополучия учащихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

-   Внеурочная деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки учащихся, детей с ОВЗ (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

Работа с детьми-инвалидами, детьми ОВЗ по индивидуальной траектории (до 3 часов в 

неделю)  

Внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); 

   «Я познаю мир» (9-ые классы). Содержание основного общего 

обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера.  В данном 

курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии.  

«Решение расчетных задач по химии» (9-ые класса) на научном уровне раскрывает ряд 

теоретических вопросов школьного курса химии; способствует обобщению материала по 

общей и неорганической химии. К этому времени пройдена программа общей химии, 

учащиеся уже ознакомлены с типами расчетных задач и их решением. Это дает 
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возможность на занятиях элективного курса закрепить полученные знания.  

«Географический мир» (9-ые классы) признана помочь школьнику расширить и 

углубить свои знания по географии. Цель курса: развитие географического мышления 

школьников и формировании у них целостного представления о своей стране, а также 

личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

«Физика вокруг нас» (9-ые класс) предназначен для учащихся 9 классов, увлекающихся 

естественнонаучными дисциплинами.  Курс основан на знаниях и умениях, полученных 

учащимися на уроках физики, биологии, химии. Цель курса: показать необходимость 

развития в процессе обучения физике способностей, позволяющих решать задачи, и 

получать дополнительные сведения из смежных областей знаний.  

«Система, многообразие и эволюция живой природы» (9-ые класс)     

Цель: повторение и закрепление наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых 

школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования: биология как наука, признаки живых организмов, система, 

многообразие и эволюция живой природы, человек и его здоровье.  

«Информационно-коммуникационные технологии» (9-ые класс) ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по предмету «Информатика» для подготовки к сдаче 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ).  

«Страна изучаемого языка» (9ые классы) 

Организация и содействие с социальными партнерами школы 

Все направления внеурочной деятельности представлены в рабочей программе 

воспитания и реализуются через формирование уклада школьной жизни, вовлечение 

учащихся в сферу общественной самоорганизации, систему воспитательных мероприятий. 

  По итогам работы по направлениям проводятся представления портфолио, 

конкурсы, фестивали, соревнования, выставки, защита проектов и их демонстрация, 

научно-практические конференции, показательные выступления, экскурсии и другие 

формы учета результатов внеурочной деятельности. 

 При разработке программ по внеурочной деятельности, педагоги руководствуются 

рекомендациями Министерства образования. 

План внеурочной деятельности ООО на 2022-2023 учебный год (еженедельный) 

 Название и форма 

объединения 

 классы 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

«Разговоры о 

важном»  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Россия – мои 

горизонты» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Герои 

Вологодчины» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

«Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 «Школа волонтера»          1 1 1 1   

«Пионербол» 0,5 1 1 1 1 1          

«Волейбол»       1   1 0,5 0,5 0,5 0,5   

«Профориентация» 1 1 1             

«Я познаю мир»              0,5 0,5 

«Решение 

расчетных задач по 

             0,25 
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План внеурочной деятельности для 5-9 классов (годовой)     

химии» 

«Географический 

мир» 

             0,5 0,5 

«Физика вокруг 

нас» 

             0,25 

«Системы, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы» 

             0,5 0,5 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии» 

             0,25 

«Страна изучаемого 

языка» 

             0,25 

 Итого: 5,5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

 Название и форма 

объединения 

классы 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

«Разговоры о 

важном»   

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Функциональная 

грамотность» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Россия – мои 

горизонты» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Герои 

Вологодчины» 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17   

«Истоки» 17 17 17 17 17 17 17 17 17       

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

«Школа 

волонтера» 

34 34 34 34 34 34          

«Пионербол» 17 34 34 34 34 34          

«Волейбол»       34 34 34 17 17 17 17   

«Профориентация»          34 34     

«Я познаю мир»              17 17 

«Решение 

расчетных задач по 

химии» 

             8 

«Географический 

мир» 

             17 17 

«Физика вокруг 

нас» 

             8 

«Системы, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы» 

             17 17 

«Информационно- 

коммуникацион-

ные технологии» 

             8 
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Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности. 

  Организационное обеспечение реализации программ (формы учета, расписание 

занятий, условия формирования групп и т.п.)   Учет занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия.  

  Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

  Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с приказом по школе. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности отличное от урочного в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

           Формирование групп происходит с учетом с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Наполняемость групп на занятиях ВД от 12 человек. Социально-педагогическое обеспечение 

реализации программ (использование ресурсов и возможностей ОО и вне ОО). При 

реализации программ ВД используются возможности ОО, ДОУ социальных партнеров, 

учреждений культуры и спорта  поселка. 

  Материально-техническое обеспечение реализации программ (в рамках 

возможностей ОО). Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного 

общего образования ОО обеспечено материально-техническими ресурсами. В ОО созданы 

необходимые условия: школа располагает  спортивным залом, актовым залом, стадионом; 

музеем, библиотекой. Имеется музыкальная и видеотехника, мультимедийное 

оборудование. 

  Планируемые результаты внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов 

. Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений учащегося. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности  ООО включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной, внеурочной 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 

«Страна 

изучаемого языка» 

             8 

 Итого: 18
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17
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17
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17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

13

6 

17

0 

17

0 

17
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17

0 

17

0 

17

0 

17
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самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программ внеурочной деятельности отражают 

готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

учащегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

✓ Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов внеурочной деятельности, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

✓ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

✓ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

✓ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность учащихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

✓ познавательными универсальными учебными действиями; 

✓ коммуникативными универсальными учебными действиями; 

✓ регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

  Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметные результаты включают: 

✓ освоение обучающимися в ходе занятий научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующего курса внеурочной деятельности; предпосылки 

научного типа мышления; 

✓ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

● Личность самого учащегося 
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● Детский коллектив 

● Профессиональная позиция педагога 

● Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности, учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности: 

● Листы наблюдений 

● Контрольные вопросы 

● Анкеты 

● Тесты 

● Защита проектов 

● Результативность участия в конкурсах различной направленности и уровней. 

● Активность участия во внеклассных мероприятиях  

 

 

3.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год сформирован в 

соответствии с рекомендациями сроков каникул Департамента образования Вологодской 

области (письмо Департамента образования Вологодской области от 10.07.2023 года №20-

6332/23 «О направлении информации») 

1.1. Продолжительность учебного года составляет: 

-  в 5 – 9 классах – 170 учебных дней.  

1.2. Сроки и продолжительность учебных четвертей для   5 – 8 классов 

Учебный период Начало Окончание Кол-во учебных дней 

1 четверть 1 сентября 3 ноября 47 

2 четверть 13 ноября 29 декабря 35 

3 четверть 11 января 22 марта 51 

4 четверть 1 апреля 24 мая  37 

Итого 1 сентября 24 мая (*до 15 июня) 170 

 

*ликвидация академической задолженности 

 

1.3.Количество учебных дней в четверти для 5-8 классов 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Понедельник 10* 7 10 7 34 

Вторник  9 7 11** 7 34 

Среда 9 7 10 8*** 34 

Четверг  9 7 11 7 34 

Пятница  10 7 9 8*** 34 

Итого  47 35 51 37 170 

*В первой четверти 2 сентября (суббота) по расписанию понедельника.  

**В третьей четверти 13 января (суббота) по расписанию вторника. 

***В четвертой четверти 27 апреля (суббота) по расписанию среды, 4 мая (суббота) 

по расписанию пятницы. 

1.4.Сроки и продолжительность  школьных каникул для 5-8 классов 

Каникулы   Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 4 ноября 12 ноября 9 дней 

Зимние 30декабря 10 января 12 дней 

Весенние 23 марта 31 марта 9 дней 
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                                                   Итого для 5-8 классов  30дней 

Летние 25 мая 31 августа 99 дня 

Итого для 5-8 классов 124 дня 

 

1.7.Сроки и продолжительность  школьных каникул для 9 классов 

Каникулы   Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 4 ноября 12 ноября 9 дней 

Зимние 30 декабря 10 января 12 дней 

Весенние 23 марта 31 марта 9 дней 

                                                            Итого  30 дней 

Летние 20 июня 31 августа 73 дня 

                                                            Итого для 9 классов  103 дня 

 

Продолжительность  летних каникул в 9 классе может быть иной в соответствии с 

расписанием ГИА-9. 

1.8.Регламентирование образовательной деятельности на неделю.  

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – пятидневная учебная неделя. 

1.9.Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), групп продленного дня, индивидуальные и групповые 

занятия и т. п., а также воспитательные мероприятия организуются по окончании уроков 

с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий согласно утвержденному расписанию, плану работы. 

Начало занятий - 8.30, окончание занятий - в соответствии с расписанием 

уроков, кружков 

Продолжительность уроков: 

5 - 9 классы - 40 минут. 

Продолжительность уроков и перемен для 5-9 классов: 

 

Время Урок Перемена  

8.30-9.10 1 урок 9.10 – 9.25 

9.25-10.05 2 урок 10.05-10.20 

10.20-11.00 3 урок 11.00-11.20 

11.20-12.00 4 урок 12.00-12.15 

12.15-12.55 5 урок 12.55-13.10 

13.10-13.50 6 урок 13.50 – 14.00 

14.00-14.40 7 урок 14.40 – 14.50 

 

1.10.Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов за 

контролируемый период (учебный год). 

Задачи промежуточной аттестации - контроль предметных знаний по итогам 

учебного года. 

При организации промежуточной аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки по результатам анализа 

успеваемости  по предметам, подлежащим оцениванию во 5-9 классах. Анализ 

успеваемости учащихся подразумевает собой учет отметок 1, 2, 3, 4 четвертей. Отметка 

выставляется в пользу ученика по правилам математического округления. 

Неудовлетворительный результат по одному или нескольким учебным 

предметам, полученный при промежуточной аттестации, признается, согласно закону 
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«Об образовании в Российской Федерации», академической задолженностью и 

ликвидируется в установленном порядке в соответствии с нормативными актами школы. 

Промежуточная аттестация проводится в 2023-2024 учебном году для 5-9 классов- 

21 мая 2024 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольнаялинейка,посвященн

ая 

«Первомузвонку–2023 года» 

5-9 1сентября Зам.директора поВР 

Классный час «Россия, 

устремленная вбудущее» 

5-9 1сентября Классныеруководители 

ПодъемФлагаРФиисполнениеГимн

аРФ 

5-9 Каждый 

понедельн

ик 

Замдиректора по 

ВРСоветник 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Общешкольный«Деньздоровья» 5-9 8сентября Учителяфизкультуры 

Школьныйэтапсдачинорм ГТО 5-9 сентяб-

декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Акция «Ветераны живут рядом» 6-9 с 18 

сентябр

я по 5 

октября 

Классные руководители 

Дебаты кандидатов в президенты 5-9 25 

сентябя 

Советник 

Единый день выборов  5-9 27сентя

бря 

Зам.директора по ВР 

Советник 

«ДеньДублера» 5-9 5 октября Зам.директорапоВР 

11 класс 

Инаугурация президента 5-9 11 октября Советник 

Классныечасы,посвященные

«Днюправовойпомощидетя

м» 

5-9 13-20ноября Классныеруководители 

✓ МастерскаяДедаМороза:

Изготовлениеновогоднег

ооформления 

✓ Конкурс кабинетов 

5-9 декабрь Классные 

руководители,АктивР

ДДМ 

НовогодниеЁлки 5-9 27-29декабря Классные 

руководители 

«Неделяшкольныхнаук»,посвя

щеннаяМ.В.Ломоносову 

5-9 с16 января Классныеруководители 

Учителя-предметники 

Тематическая линейка «Свеча 

памяти» 

5-8 26 января Советник 

Руководитель кружка 

«Школьный музей» 

Акция «Письмо солдату», 

«Посылка солдату» 

5-9 с 1-15 февраля Классныеруководители 
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Тематическая линейка – День 

юного героя-антифашиста 

5-6 

класс

ы 

8 февраля Советник 

Урок мужества, посвященный 

выпускникам школы, погибшим в 

Афганистане 

8-ые 14 февраля 9б класс, Борисова Г.Г. 

✓ Смотр строя и песни (5-7 

классы) 

✓ Военно-спортивная игра 

«Зарница» (8-11 классы) 

✓ Мероприятияк23февраля 

Темыпланируетедлясвоегокласса

! 

5-9 19-21февраля Классныеруководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятияк8марта 

Темыпланируетедлясвоегокласса

! 

5-9 4-6марта Классныеруководители 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Соцветие 

талантов»: 

Номинации: 

✓ «Танец» 

✓ «Вокал» 

✓ «Мода в профессии» 

5-8 11-26 марта Амирасланова Е.К. 

Классныеруководители 

КВЕСТ-Игра 

«Экологическаятропа» 

5-6 22апреля Классныеруководители 

Мероприятие«Постраницам

великойотечественнойвойн

ы» 

5-6 6 мая Классныеруководители 

Конкурс чтецов «Порохом 

пропахнувшие строки» 

5-9  Педагог-

библиотекарьКлассные

рук-ли 

Участиевакции«ОкнаПобеды», 

«Письмо солдату», «Бессмертный 

полк» 

5-9 1-9мая Активкласса 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«СоблюдаяПДД–не 

окажешьсявбеде» 

5-6 15 мая Советник 

Ученическая конференция 5-9 19 мая Зам.директора по ВР 

Советник 

Линейка«Последнийзвонок-2024» 9-ые 20 мая Зам.директорапоВР 

Итоговыеклассныечасы 5-9 20 мая Классныеруководители 

Церемония «Признание-2024»: 

Номинации: 

✓ «Золотой фонд школы» 

✓ «Социальная активность» 

✓ «Самый активный класс 2023-

2024 учебного года» 

✓ «Самый интеллектуальный 

класс 2023-2024 учебного 

года» 

5-9 31 мая Администрация 
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✓ «Классный руководитель» 

✓ «Учитель-друг» 

✓ «Родители-помощники 

учителя» 

Модуль «Школьный урок» 

(согласноРабочихпрограммучебныхпредметов) 

Модуль«Классноеруководство» 

(согласноиндивидуальнымпланамклассныхруководителей) 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 31 августа ЗамдиректорапоВР 

Планированиевоспитательной

работысклассовна2023-

2024учебныйгод 

5-9 До20сентября Классныеруководители 

Проведениеклассныхчасов. 

Датыитемыпланируетедлясвоег

оклассанагод! 

5-9 развнеделю Классныеруководители 

ПланированиеИндивидуальной

работысучащимися:Активом, 

«Группойриска», 

«ВШУ»,«ОВЗ» 

5-9 До20сентября Классныеруководители 

Организация занятости 

учащихся вовнеурочное 

время в кружках, 

секциях,клубахи 

ДОП(Навигатор) 

5-9 До15сентября ЗамдиректорапоВР 

Карпекина М.Г. 

Классныеруководители 

ПроведениеУровня 

воспитанностивклассе 

5-9 До15сентября Классныеруководители 

Оформлениеклассныхуголков 5-9 До15сентября Классныеруководители 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 21 сентября ЗамдиректорапоВР 

Руководитель ШМО 

Волошина Т.А. 

ПроверкаПлановвоспитательнойр

аботысклассаминаучебныйгод 

5-9 с 1октября Зам.директорапоВР 

ОтчетпоВРза1четверть 5-9 До28 октября Классныеруководители 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 1ноября Зам.директорапоВР 

ОтчетпоВРза2четверть 5-9 До29декабря Классныеруководители 

ОтчетпоВРза3четверть 5-9 До25 марта Классныеруководители 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 26 марта ЗамдиректорапоВР 

Педсоветповоспитательнойработе 5-9 27 марта ЗамдиректорапоВР 

Прогнозлетнейзанятостиучащихся 5-9 Март Классныеруководители 
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Сборинформацииокандидатахнаст

енд 

«Гордостьшколы» 

5-9 До 17 мая Зам.директорапоВР 

Отчет по ВР за 4 

четвертьАнализ 

ВРсклассомзауч.год 

(собеседование по 

реализации Плана ВР 

с классом) 

5-9 До23 мая Классныеруководители 

Организациялетнейзанятостиучащ

ихся 

5-9 Май-июнь Классныеруководители 

Модуль«Внеурочнойдеятельность» 

Название 

курсавнеурочнойд

еятельности 

Класс

ы 

Кол-

вочасоввнед

елю 

Ответственные 

«Разговорыоважном» 5-9 1 Классныеруководители 

«Истоки» 5-7 0,5 Классныеруководители 

«Герои Вологодчины» 5-8 0,5 Классныеруководители 

«Функциональная грамотность» 5-9 1 Классныеруководители 

Учителя-предметники 

«Россия-мои горизонты» 6-9 1 Классныеруководители 

«Театр» 5а 1 Александрова Н.Н. 

«Профориентация» 5-ые  Классные руководители 

«Школа волонтера» 8-ые 1 Классныеруководители 

«Волейбол» 7-9  1 Учителя физкультуры 

«Пионербол» 5-6 0,5/1 Учителя физкультуры 

«Информационно-

коммуникативные технологии» 

9-ые 0,25 Батаева Е.А. 

«Я познаю мир» 9-ые 0,5 в каждом Шилова О.М. 

«Географический мир» 9-ые 0,5 в каждом Прозорова Т.В. 

«Физика вокруг нас» 9-ые 0,25 Андрух Н.В. 

«Решение расчетных задач по 

химии» 

9-ые 0,25 Гамзина В.В. 

«Система, многообразие и 

эволюция живой природы» 

9-ые 0,5 в каждом Красильникова Е.Н. 

«Страна изучаемого языка» 9-ые 0,25 Ефименко С.В. 

«Взаимодействиесродителями(законнымипредставите

лями)» 

Дела,события,мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

ЗаседанияРодительскихкомитетов 

классов 

5-9 втечении 

учебногогода 

Председатели 

родительскихкомитетов 

Взаимодействие с 

социально-

педагогическойслужбо

йшколы 

5-9 сентябрь-май социальныйпедагог 

Родительские собрания -Даты и 

темыпланируете длясвоего 

класса на год! 

5-9 1раз вчетверть Классныеруководители 
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Раздел «Информация для 

родителей» 

насайтешколы,информациядляр

одителейпо социальным 

вопросам, 

безопасности,психологического 

благополучия,профилактикивре

дныхпривычеки 

правонарушенийит.д. 

5-9 втечениигода Заместительд

иректорапоВР 

Соц.педагоги 

Педагог-

психолог 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Индивидуальнаяработассем

ьями:втруднойжизненнойс

итуации, 

малообеспеченнымиимногодетным

и, 

«Группыриска» 

5-9 втечениигода Классные 

руководителисоциаль

ныепедагоги 

Работасродителямипоорган

изациигорячегопитания 

5-9 сентябрь-май Соц.педагоги 

Классныеруководители 

День открытых дверей для 

родителейбудущихпервокла

ссников 

5-9 23 марта 

2024 г. 

Зам.директорапоУВР 

РаботаСоветародителей,род

ительскогопатруля 

5-9 Поплану

работыСов

ета 

родителей 

Заместительдиректорап

оВР 

Работавсоставешкольнойкомисси

и по 

контролюза 

качествомшкольногопитани

я 

5-9 Поплану 

работыкомисс

ии 

Заместительдиректорап

оВР 

Индивидуальные 

консультации склассным 

руководителем 

5-9 В течение 

учебногогодап

осогласовани

ю во 

внеурочноевр

емя 

Классныеруководители 

Индивидуальныеконсультацииса

дминистрациейшколы,педагогом-

психологом,социальнымпедагого

м 

5-9 Втечениеучен

о 

гогодапографи 

ку приемных 

часов 

Заместительдиректорап

оВР, УВР, педагог-

психолог,социальные 

педагоги 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события,мероприят

ия 

Класс

ы 

Дата Ответственные 

ДниединыхдействийРДДМ 5-9 втечениигода Советникповоспитани

юКлассныеруководит

ели 

Всероссийскаяакция«Кросснаций» 5-9 16сентября Учителяфизкультуры 

УчастиеЮнармейцеввпатриотичес

кихмероприятиях 

5-9 Втечениигода Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Барышева Ю.В. 

Участие во Всероссийских 

проектах поактивностям 

РДДМ -https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--

p1ai/projects 

5-9 Втечениигода Классныеруководители 

Советник 

Участиевблаготворительныхакция

х 

5-9 Втечениигода Классныеруководители 

ВыборывСоветРДДМ 5-9 сентябрь Советник 

ЗаседанияСоветаволонтёров 5-9 Втечениегода Советник 

Организацияипроведениеакций,м

ероприятий,квестов,конкурсов.ф

лешмобов 

5-9 сентябрь-май Советник 

Самоуправление (на уровне класса) 

Дела, события,мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Выборактивакласса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение 

классныхмероприятийСовето

м класса 

5-9 Втечениегода

, 

всоответствии

спланом 

Классныеруководите

ли 

Помощьворганизацииипровед

ениивсех мероприятий на 

уровне класса,школы 

(событийноеволонтерство) 

 

5-9 Втечениегода

, 

всоответствии

спланом 

Классныеруководите

ли 

Модуль«Профориентация» 

Дела,события,мероприяти

я 

Класс

ы 

Дата Ответственные 

ВД«Россия-мои горизонты», 

«Профориентация» 

темыпланируетедлясвоегокласс

анагод! 

5-9 1раз вчетверть Классныеруководители 

Тематические экскурсии 

напредприятияпоселка,округ

а,области 

5-9 Сентябрь-

май 

Классныеруководители 

Мониторингпрофессионального 

самоопределения 

9 октябрь Ответственныйзапр

офориентационну 

юработу 

Участие в Федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

6-9 Сентябрь-

май 

Ответственныйзапр

офориентационну 

юработу 

Участие в проекте «Моя первая 

профессия» 

8-9 Сентябрь-

май 

Ответственныйзапр

офориентационну 



 

133 

 

юработу 

Циклыпрофориентационных

часов 

5-9 Втечениегода 

неменее4-х 

Классные руководители 

Профориентационныеигры 5-9 В течение 

года  

неменее4-х 

Ответственныйзапр

офориентационну 

юработу, 

Экскурсиинапредприятиягор

ода 

5-9 Втечение 

учебногогода 

не 

менее2 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальных 

профориентационныхакциях 

5-9 В течение 

года  

неменее4 

Ответственныйзапр

офориентационну 

юработу 

Тематическиеурокиспригла

шениемспециалистов 

5-9 Втечение 

учебногогода 

не 

 

менее2 

учителя-предметники 

Посещение 

профориентационныхвыстав

ок,днейоткрытыхдверейвсре

днихспециальных учебных 

заведениях и высших 

учебныхзаведениях 

8-9 В течение 

года  

неменее4 

Ответственныйзапр

офориентационну 

юработу 

Участиевовстречах 

синтереснымилюдьми-

представителями 

разныхпрофессий 

5-9 В течение 

года  

неменее4 

Ответственныйзапр

офориентационную

работу 

Совместноеспедагогамиизуч

ение 

интернетресурсов,посвящен

ныхвыборупрофессий,прохо

ждениепрофориентационног

о онлайн-тестирования 

5-9 Втечениегода Ответственный за 

профориентационну 

ю работу, учителя-

предметники, 

педагог- 

психолог 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Дела,события,мероприят

ия 

Класс

ы 

Дата Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

Днюсолидарностивборьбестерр

оризмом 

5-9 3сентября Советник 

Классные 

руководители 

Неделябезопасностиподорожном

у 

движению 

5-9 Сентябрь Классныеруководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в социально-

психологическом тестировании 

(СПТ), коррекция планов 

воспитательной работы по 

результатам СПТ. 

7-11 Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители. 
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Беседа«Подростокизакон» 5-9 Один разв 

месяц 

Социальныепедагоги 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя и 

табакокурения «Будущее в моих 

руках!»  

6-9  02.10.23 – 

09.10.23 

Классные руководители 

Специалисты 

Конкурс видеороликов «Спорт – 

противвредныхпривычек» 

5-9 Ноябрь Комитет здоровья и 

экологии 9б 

классаКлассные 

руководители 

Профилактическиемероприятия: 

«Внимание– дети!» 

5-9 в течениегода Классные руководители 

Беседы, 

лекции,встречипопрофила

ктикеЗОЖ 

5-9 сентябрь-

май 

Классныеруководители 

Специалисты 

Цикл бесед и 

инструктаж о 

поведении 

вЧС,ППБ,ТБдомаив

школе 

5-9 сентябрь-май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия поплануЮИД 5-9 сентябрь-май Руководитель 

отрядаЮИД 

МероприятияпоплануотрядаДру

жины 

юныхпожарных 

5-9 сентябрь

-май 

Руководитель 

отрядаДЮП 

Объектоваятренировка 5-9 Втечениигода Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Вакцинопрофилактика 5-9 Сентябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи, направленных 

напрофилактикуэкстремизма 

итерроризма. 

5-9 Сентябрь,

октябрь,де

кабрь, 

март,май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Днюсолидарностивбор

ьбес терроризмом 

5-9 3сентября Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,Классные 

руководители 

Неделябезопасностиподорожно

му 

движению 

5-9 Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классныеруководители 

Беседа«Подростокизакон» 5-9 Один разв 

месяц 

Социальные педагог 

Международный день без 

Интернета – последнее 

воскресенье января 

 

 

5-9  22.01. – 

26.01.24 

Классные 

руководители 
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Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство». 

Приурочена к Международному 

дню борьбы с наркоманией 1 

марта 

5-9 26.02. – 

01.03.24 

Специалисты 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики 

ментального здоровья«Неделя 

психологии» 

5-9  15.04. – 

19.04.24 

Педагог-психолог 

Модуль«Организацияпредметно-

пространственнойсреды» 

Дела,события,мероприят

ия 

Клас

сы 

Дата Ответственные 

Обновлениестенда«Гордостьшкол

ы» 

5-9 до1сентября ЗамдиректорапоВР 

Оформлениеклассныхуголков 5-9 до15сентября Классныеруководители 

Событийныйдизайн:оформлени

ешколы 

икабинетовкторжественным 

мероприятиям,КТД 

5-9 Сентябрь- 

июнь 

Классныеруководители 

Проект«Персональнаявыставка» 5-9 Сентябрь- 

июнь 

Руководитель кружка 

«Промышленный 

дизайн»   

Проект на лучшее новогоднее 

украшениекабинетов «Откройте 

двериволшебству» 

5-9 Сентябрь- 

июнь 

Классныеруководители 

Дополнительноеобразование 

«Шашки» 5-6 понедельник Людикайнен М.В. 

«Шахматы» 5-9 суббота Дубровский М.В. 

Отряд ЮИД «Форвард» 5-ые четверг Барышева Ю.В. 

«Школа-территория безопасности» 5-9 1 раз в две 

недели 

Классные руководители 

«Школа лидера» 5-9 среда 

четверг 

Амирасланова Е.К. 

«Промышленный дизайн» 5-7 среда Людикайнен М.В. 

«Плавание» 6-ые среда Гребнева Л.Н. 

Отряд «Дружина юных пожарных» 6б среда Барышева Ю.В. 

«Танцевальный калейдоскоп» 5-8 среда Стрелкова О.В. 

«Школьный музей» 8-10 четверг 

пятница 

Борисова Г.Г. 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события,мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Ведениегруппысоциальнойсети 

«ВКонтакте» 

5-9 не реже 1 раза 

в 

Классныеруководите

ли 
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д       в      е           недели 

Освещениешкольныхсобытий 5-9 Сентябрь- май Руководитель 

медацентра 

Модуль «Социальноепартнёрство» 

Дела, события,мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Проведениебеседсотрудниками 

ОПДН, 

ГИБДД, ОНД 

 5-9 сентябрь, 

ноябрь, 

январь,апрель,

май 

Классные руководители 

Реализациявоспитательныхмероп

риятий 

специалистами 

5-9 втечениегода Классные руководители 

ПроведениеУроковмужества 

Советомветеранов,молодежногоп

арламента, Боевого братства 

5-9 втечениегода Классные руководители 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

включают:  

– общесистемные требования;  

– требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению;  

– требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

Характеристика условий реализации общесистемных требований в МБОУ 

«Кадуйская СШ».  

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

⎯ обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и всего общества, воспитание учащихся;  

⎯ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия учащихся.  

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МБОУ 

«Кадуйская СШ» для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность:  

⎯ достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 

⎯ развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

⎯ формирования функциональной грамотности учащихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
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предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

⎯ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей учащихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

⎯ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы учащихся при поддержке педагогических работников;  

⎯ участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности учащихся;  

⎯ включения учащихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

⎯ формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

⎯ формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

⎯ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие различных 

форм наставничества;  

⎯ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации и использования времени, отведенного на реализацию части 

ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ», формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями учащихся, спецификой 

школы, и с учетом национальных и культурных особенностей Волгодской области, п. 

Кадуй; 

⎯ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

⎯ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования.  

При реализации программы основного общего образования каждому учащемуся,  

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ 

«Кадуйская СШ»: к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов, 

модулей (в том числе внеурочной деятельности), результатам обучения и воспитания, 

информации о ходе организации образовательной деятельности, о расписании проведения 

учебных занятий, процедурах и критериях оценивания и др. 

 Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет  логин и пароль 

от электронной информационной системы «Электронный журнал», также имеется 

свободный доступ к официальному сайту образовательной организации в сети Интернет.  

На сайте имеется доступ к:  

⎯ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов  (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных  модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации учащихся (ссылка на официальный ресурс получения результатов);  

⎯ доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения;  

⎯ возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений учащихся.  

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования  

С целью реализации ООП ООО в соответствии с учебным планом МБОУ «Кадуйская 

СШ» располагает в оперативном управлении помещениями и оборудованием. 

Материально-техническая база МБОУ «Кадуйская СШ» модернизируется в 

соответствии с задачами по реализации ООП ООО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  Оснащение и оборудование МБОУ «Кадуйская 

СШ» закрепляется за конкретным учебным кабинетом и определено соответствующим 

перечнем.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Кадуйская СШ», реализующей 

ООП ООО, создаются и устанавливаются: 

⎯ учебные кабинеты с   рабочими местами учащихся и педагогических 

работников; 

⎯ учебные кабинеты центров гуманитарного и цифрового профилей «Точки 

роста» для занятий в том числе проектной деятельностью; 

⎯ помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

⎯ актовый зал; 

⎯ помещения библиотеки с рабочей зоной, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

⎯ спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

⎯ помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

⎯ помещения для медицинского персонала; 

⎯ административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, 

⎯ гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

⎯ участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Оценка материальнотехнических условий реализации ООП ООО. 

Наличие помещений для 

осуществления 

образовательного процесса, 

активной деятельности, 

Количество, наименования кабинетов, залов, лабораторий, 

мастерских, оборудования (имеется) 
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отдыха, питания и 

медицинского 

обслуживания учащихся (в 

том числе детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ) 

Учебный кабинет с 

автоматизированными 

рабочими местами 

учащихся и педагогических 

работников 

Кабинет № 12: монитор, системный блок, проектор 

Кабинет № 13: ноутбук, проектор 

Кабинет № 15: ноутбук, проектор 

Кабинет № 16: ноутбук, проектор 

Кабинет № 17: ноутбук, проектор 

Кабинет № 18: ноутбук, проектор 

Кабинет № 19: ноутбук, проектор 

Кабинет № 40: ноутбук, проектор 

Кабинет № 14:  

ПТК для учебно-лабораторного комплекса тип 1 (учителя) 

LENOVO 1 

ПТК для учебно-лабораторного комплекса тип 2 (учащегося) 

LENOVO    15 

Акустические колонки системы TOPDEVICE (в комплекте 2 

колонки)     1 комплект 

Гарнитура Senmai  40 

Комплект оборудования  для  обратной связи и 

интерактивными наглядными пособиями 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА  с  короткофокусным 

проектором, тип 1 TRIUMPHBOARD   1/1 

Конструктор  для изучения  программирования и 

робототехники, организации проектной деятельности  Lego   

3 

Ресурсный набор к конструктору для изучения 

программирования и робототехники, организации проектной 

деятельности Lego   3 

Программное обеспечение к конструктору  для изучения 

программирования и робототехники  организации проектной 

деятельности (лицензия на образовательное учреждение) 

Lego   1 

Тележка-сейф Schooldox  1 

Конструктор  для  изучения основ экологической культуры   

LEGO 9594 (длинная коробка)   1 

Комплект  заданий  повышенной сложности к конструктору  

для изучения основ  экологической культуры LEGO  1 

Комплект  влажных  препаратов  «Особенности  строения 

организма»  1 

Комплект  гербарием  разных  групп растений  1 комплект (7 

гербариев) 

Комплект карточек «Генетика человека» 1 

Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов»  1 

Комплект карточек «Размножений растений и животных»  1 

Комплект муляжей  «Позвоночные животные»  1 

Комплект муляжей   «результат искусственного отбора на 

примере культурных растений» (лаборатория + микроскопы)  

1 
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Комплект принадлежностей д/ микроскопирования (15 

лабораторий + 15 микроскопов)   1 

Комплект принадлежностей д/ микроскопирования  1 

Комплект скелетов позвоночных  животных (2 шт.)   1 

Набор моделей  «Ископаемые животные»  1 

Набор моделей органов человека и животного       (9  шт.)  1 

Набор моделей по строению  органов человека  1 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных  1 

Набор моделей по строению позвоночных животных (2  шт.)  

1 

Набор моделей по строению растений  1 

Набор моделей  цветков различных семейств  1 

Набор палеонтологических  находок  «Происхождение 

человека» (7 шт.)  1 

Набор по ботанике (2 шт.)  1 

Скелет человека разборный  1 

Торс человека (разборная модель)  1 

Череп человека расчлененный – кости черепа  1 

Набор моделей человека  1 

Наборы микропрепаратов по общей биологии (ботанике)  1 

Набор ОАО «Медиус»  32 

Пособия на магнитах  23 

Компьютер в сборе  1 

Интерактивное  пособие  тип 25-31 «Экзамен-Медиа»  7 

Интерактивное  наглядное  пособие  тип 35- 42 «Экзамен-

Медиа» 8 

Проектор  1 

Микроскопы  5 

Комплект демонстрационного оборудования  тип  3 Polytech: 

Лаборатория: DLB 100 – 3 шт. (датчики), 

BT – 4003 – 1 шт., 

BT – 4004 – 1 шт., 

BS – 4010 – 3 шт., 

BT – 4001 – 1 шт., 

BS – 4030 – 3 шт., 

BT – 4002 – 1 шт., 

BT – 4005 – 1 шт. 

Комплект лабораторного оборудования ComelsenExperiment: 

№ 9/ 85005, 

№ 10/ 85024, 

№ 11/ 85014      

3 комплекта 

Биологическая микролаборатория  5 

Микроскоп цифровой  Microlif   1 

Кабинет № 20:  

Система видеоконференцсвязи тип 1 LifeSize  1 

ЖК-монитор со встроенной акустической системой Samsung  

1 

Напольня стойка для  ЖК-монитора и системы 

видеоконференцсвязи Wiza  1 

Маршрутизатор тип 1: 881 W-GN-E-K9 Cisco  1 
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Коммутатор Cisco  1 

Мониторы  14 

Системный блок  14 

Принтер   «Canon»»  1 

Кабинет № 21:  

Портативный программно-технический  комплекс тип 2 

(ученика)   15 

Портативный программно-технический тип 1 (учителя)  1 

Акустические колонки системы TOPDEVICE (в комплекте 2 

колонки)  1 комплект 

Гарнитура Senmai  8 

МФУ  Canon  с запасным картриджем   1 

Адаптер для подключения цифровых измерительных 

приборов Vernier  1 

Цифровой измерительный прибор тип Vernier  4 

Методическое пособие тип 1,2,3   3 

Интерактивное пособие при работе с конструктором  для 

изучения программирования и робототехники, организации 

проектной деятельности Lego   1 

Комплект оборудования  для  обратной связи и 

интерактивными наглядными пособиями 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА  TRIUMPHBOARD   1 

Интерактивное пособие тип 1-15 «Экзамен-Медиа»   15 

Интерактивное  наглядное  пособие  тип 

 1-21 «Экзамен-Медиа»  21 

Конструктор  для изучения  программирования и 

робототехники, организации проектной деятельности  Lego   

3 

Ресурсный набор к конструктору для изучения 

программирования и робототехники, организации проектной 

деятельности Lego   3 

Программное обеспечение к конструктору  для изучения 

программирования и робототехники  организации проектной 

деятельности (лицензия на образовательное учреждение) 

Lego  1 

Программное обеспечение к конструктору  для изучения 

программирования и робототехники   Lego  1 

Блок питания к конструктору  для изучения 

программирования и  робототехники,  организации 

проектной деятельности  Lego  1 

Конструктор для изучения  основных законов механики 

LEGO (коробки  № 9686;  9797)  2 

Комплект заданий базового уровня к конструктору для 

изучения  основных законов механики  LEGO  2 

Комплект заданий повышенной сложности  к конструктору 

для изучения  основных законов механики  LEGO  (коробка  

№ 9686) 

Набор  дополнительных элементов к конструктору для 

изучения  основных законов механики   2 

Тележка-сейф  Schooldox  1 

Монитор, системный блок 
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Весы лабораторные 7 

Весы лабораторные электронные 1 

Комплект нагревательных приборов 1 

Источник высокого напряжения  1 

Источники постоянного напряжения  1 

Источник питания постоянного и переменного напряжения  1 

Термометр  электронный  ТЭН-5  1 

Трансформатор  1 

Электрометры с принадлежностями  2 

Генератор звуковой частоты  1 

Комплект вращения  1 

Комплект по волновой оптике  1 

Комплект по геометрической оптике  1 

Комплект по механике поступления  1 

Набор датчиков ионизирующего излучения  1 

Набор демонстрационный «ванна волновая»  1 

Набор для изучения движения электронов 1 

Набор для исследования переменного тока  1 

Набор для исследования тока в полупроводниках  1 

Набор для исследования электрических цепей  1 

Набор для исследования принципов радиосвязи  1 

Набор по механике   15 

Набор по электричеству  15 

Набор спектральных  трубок с источником  1 

Набор измерительных приборов  1 

Наборы по термодинамике 1 

Насос вакуумный с тарелкой (насос отсутствует)  1 

Сосуд для воды с прозрачными стенками 1 

Динамометр демонстрационный  1 

Явления, связанные с комп. Изм. Блоком  1 

Лаборатория по  физике  P 100  Polytech:: 

Комплект демонстрационного оборудования  тип  1 Polytech:  

1 

Наборы ученика к комплекту тип 1 Politech: 

РТ- 2013 – 1 шт., 

РТ –2011 – 1 шт., 

PS – 2031 – 2 шт., 

PS – 2021 – 2 шт., 

PCB – 1001 – 1 шт. (учитель), 

РТ- 2014 – 1 шт., 

РТ –2010 – 1 шт., 

РТ- 20132– 1 шт., 

РS –2041 – 2 шт., 

2 набора 

Проектор BenGMS 506 черный DLP  1 

Комплект лабораторного оборудования ComelsenExperimenta 

№ 1 -85009 

№ 2 -85006 

№ 3 – 85020 

№ 5 – 85080 

№ 6 – 309175  
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 5 комплектов 

КОРОБКИ  Lego: 

Lego  коробка 9797  7 коробок 

Lego  коробка 9695  5 коробок 

Lego  коробка 9686 

(см. выше, повтор)   2 коробки 

Кабинет № 22: 

Портативный программно-технический комплекс тип 1 

(учителя)  1 

Портативный программно-технический комплекс тип 2 

(ученика)   15 

Акустические колонки системы TOPDEVICE (в комплекте 2 

колонки)  1 комплект 

Гарнитура Senmai  16 

МФУ Canon/КатриджCanon  1 

Комплект оборудования  для обратной связи  и 

интерактивное наглядное пособие  TRIUMPHBOARD  1 

Микроскоп цифровой Micrrolif  6 

Тележка –сейф Schoolbox  1 

Аппарат для дистилляции воды  1 

Весы лабораторные  15 

Предметный столик  1 

Весы технические с разновесами  1 

Комплект электроснабжения  1 

Набор моделей кристаллических решеток  1 

Справочно-информационный стенд «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА»  1 

Набор для лабораторных работ (15 шт.) 1 

Учебная литература  1 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

эксперимента  15 

Проектор  1 

Лаборатория по химии: 

Комплект демонстрационного оборудования тип 2 Politech   1 

Наборы ученика к комплекту тип 2 Politech  5 

Наборы ученика к комплекту тип 3 Politech  3 

Комплект лабораторного оборудования ComelsenExperimenta 

№ 4 -85900 

№ 7 -85756 

№ 8 – 85886  

3 комплекта 

Кабинет № 25:  

Ноутбук  11 

Стол для  проектной деятельности    3  

 Стул для проектной деятельности    6  

Кресло-мешок    6  

 Стол для шахмат     2  

 Стол для шахмат     1 

 Стул для шахматной зоны     6  

Стол для проектной деятельности  11  

Стол для проектной деятельности  1  
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Стол для шахмат  1  

 Стул для шахматной зоны  12 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком  1 

МФУ   2 

Кабинет №26:  Интерактивная доска StagrBoardFX-77  

(стойка, планшет) 1 

ПТК для учебно-лабораторного комплекса тип 2 (учащегося) 

Компьютер  Lenovo 1 

Проектор  LGDX 125 1 

Многофункциональное устройство (МФУ) 1 

Шлем вертуальной реальности  1  

Смартфон  1  

Фотоаппарат  1 

 Штатив  1  

 3D-принтер        1  

Практическое пособие для изучения основ механики, 

кинематики, динамики     3  

Комплект для обучения шахматам    3 компл.  

Тренажер-манекен для  отработки  сердечно-легочной 

реанимации    1  

Тренажер-манекен  для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей  1  

Набор имитаторов травм и поражений    1  

Шина складная  1  

Воротник шейный 1  

Табельные средства для оказания первой мед. помощи   1 

Квадрокоптеры тип 1              1  

Квадрокоптеры тип 2              3  

Аккумуляторная дрель     2  

Набор бит     1  

Набор сверл     1  

Многофункциональный инструмент  2  

Клеевой пистолет с комплектом запасных частей      3  

Электролобзик      2  

Набор универсальных пилок  2  

Ручной лобзик    5  

Канцелярские ножи  5  

Набор пилок для лобзика  5  

Цифровой штангенциркуль  3 

МФУ     3 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком  1 

Ноутбуки     38  

Кабинет №32: Портативный программно-технический тип 2

 (учащегося) lenovo 1 

Монитор, компьютер, системный блок 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Проектор 

Кабинет № 33: мультимедийный проектор «Epson» 

Кабинет № 34: проектор, интерактивная доска, магнитофон 

Кабинет №35: Портативный программно-технический тип 2
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 (учащегося) lenovo 1 

Проектор 

Кабинет № 36: Компьютер в сборе, проектор, интерактивная 

доска 

Кабинет № 37: Проектор. 

Кабинет № 38: Видеопроектор мультимедийный 

AcerX1173A 

Кабинет № 39:  

Системный блок  Celeron 1 

Монитор   1 

Проектор  1 

Помещения для занятий 

музыкой  

Кабинет музыки: фортепиано – 1шт., музыкальный центр – 1 

шт., баян-1 штука. 

Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда 

Библиотека с зоной читального зала 

Книгохранилище  

АРМ заведующего библиотекой 

 

Спортивные сооружения  Спортивный зал: кольцо баскетбольное тренировочное с 

сеткой  - 2 шт., щит баскетбольный  2 шт., скамейки 

гимнастические - 10 шт., стойка волейбольная – 2 шт., сетка 

волейбольная – 1 шт., мяч волейбольный  - 20 шт., мяч 

баскетбольный - 20 шт., мяч набивной -20 шт., мяч для 

большого тенниса – 10 шт., мат гимнастический - 24 шт., 

скакалки – 50 шт., обручи – 20 шт., фишка-конус - 20 шт., 

набор кеглей - 5 шт., палка гимнастическая – 20 шт. 

Спортивная площадка. 

Помещения для питания 

учащихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая на 150 посадочных мест с производственными и 

подсобными помещениями для приготовления пищи и 

обеспечения горячим питанием  

Помещения медицинского 

назначения 

Кабинет медицинский и процедурный кабинет: комплект 

оборудования и мебели для организации оказания первой 

медицинской помощи учащимся и профилактики 

заболеваний 

Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым 

оборудованием, 

Кабинет директора 

Кабинет заместителей директора 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет учителя-логопеда 

Учительская 

Кабинет социального педагога 

Кабинеты начальной школы,  

Санитарные комнаты, оборудованные кабинками 
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Участок (территория) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Земельный участок 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

⎯ возможность достижения учащимися результатов освоения ООП ООО; 

⎯ соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований, 

социально-бытовых условий для учащихся и педагогов, требований пожарной, 

электробезопасности, охраны труда; 

⎯ реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

⎯ включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового; 

⎯ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

⎯ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

⎯ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

⎯ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, к множительной технике для тиражирования 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

⎯ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации; 

⎯ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

⎯ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников. 

Сведения об условиях охраны здоровья учащихся 

 Медицинское обслуживание учреждения осуществляется БУЗ ВО Кадуйская ЦРБ.  

В здании учреждения имеются медицинские кабинеты, состоящие из кабинета врача, 

процедурного кабинета. Кабинеты медицинского обслуживания оснащены всем 

необходимым оборудованием и имеют лицензию на вид деятельности.  

В  учреждении установлен следующий питьевой режим:  

Питьевой режим организуется в помещениях пищеблока. Места использования питьевой 

воды обеспечиваются отдельными промаркированными подносами для чистой и 

использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора 

использованной посуды одноразового применения. Для учащихся обеспечивается 

свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в  учреждении.  

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью. Помещения для 

питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивают 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе  

горячих завтраков.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется:  

⎯ тревожная кнопка; 

⎯  внутреннее и наружное видеонаблюдение;  

⎯ автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения;  

⎯ медицинский и процедурный кабинеты;  

⎯ информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности.  

Для подготовки школы к каждому учебному году при наличии финансирования 
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производится ремонт и замена светильников, текущий и  косметический  ремонты:  

⎯ помещений (рекреаций) всех этажей  

⎯ лестничных маршей  

⎯ спортивного зала  

⎯ учебных кабинетов  

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

 В учреждении стабильно функционирует локальная сеть, обеспечен интернет-

доступ. Качество связи обеспечивает Ростелеком (по договору). Весь трафик проходит 

через систему контентной фильтрации.  

Ученики имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 6 урока в компьютерном классе.  

Таким образом, в школе:  

- во всех кабинетах обеспечен выход в сеть Интернет;  

- постоянно функционирует электронная почта,  

- школа имеет свой сайт,  

- введен электронный документооборот,  

- ведется электронный журнал и дневник.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разОООбразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств  

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб  

поддержки применения ИКТ.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и  

условиями ее осуществления.   

Оснащение образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

основного общего образования в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов составляет 100%.  

Общие сведения о библиотеке 

Материальная база:   

Библиотека школы располагается в здании школы в двух помещениях. Абонемент и 

читальный зал совмещены. В помещении имеется имеется 4 стола для читателей . Имеется 

возможность использования компьютерной техники в библиотеке:  1 компьютера,  1 

принтера. 

Режим сохранности фонда соблюдается. Обеспеченность школы учебной 

литературой оставляет 100%.   

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека  

укомплектована: 

⎯ научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

учащихся начального и основного уровней  образования»;  
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⎯ педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

⎯ периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательной 

деятельности, а также учебниками и учебными пособиями.  

Обеспеченность учебниками 100%.   

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Информационно-техническое оснащение образовательной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

⎯ записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса;  

⎯ переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование);  

⎯ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

классификационных, организационных, и др.);  

⎯ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

⎯ вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

⎯ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  

⎯ входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения;  

⎯ поиска и получения информации;  

⎯ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

⎯ общения в Интернете,  участия в форумах;  

⎯ создания и заполнения баз данных;  

⎯ включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

⎯ художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

⎯ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

⎯ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

⎯ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;  

⎯ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;   
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⎯ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением.  

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и т.д.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Кадуйсая СШ» обеспечивает 

возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

⎯ планирование образовательной деятельности;  

⎯ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе -  

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений  

информационных ресурсов (в том числе  на сайте школы);  

⎯ фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы;  

⎯ ведения делопроизводства с использованием ИКТ;  

⎯ управления образовательной деятельностью  с использованием ИКТ;  

⎯ контролируемый доступ участников образовательной деятельности к  

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к  

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся);  

⎯ сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;  

⎯ взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями; 

⎯ перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности;  

⎯ обеспечения прозрачности образовательной деятельности для родителей и 

общества (информация на сайте школы).  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной  

деятельности и ее ресурсного 

обеспечения  

 

ООП, рабочие программы учителей по 

предметам и по направлениям внеурочной 

деятельности, тематическое и поурочное 

планирование, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств   

ресурсы сети Интернет  

Информирование участников 

образовательной деятельности и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС  

 

Протоколы родительских собраний, 

конференций, информирование  

родительской общественности  

 Публикации в СМИ  

Размещение информации на школьном сайте  

Подготовка к введению электронных Приобретено необходимое оборудование 
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журналов и дневников учащихся 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в электронных журналах, дневниках  

учащихся 

Использование информационных 

ресурсов образовательного учреждения 

для обеспечения постоянного доступа 

участников образовательной 

деятельности к информации, связанной 

с реализацией   ООП  

Сайт МБОУ «Кадуйская СШ»: 

https://s3513001.gosuslugi.ru/ 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам 

введения новых стандартов. 

Протоколы родительских собраний. 

Аналитическая информация по результатам 

анкетирования   

 

Учебно-методические условия реализации ООП ООО, в том числе информационного 

обеспечения. 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды;  

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья учащихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ: в штатном расписании 

организации выделена отдельная ставка на системного администратора.   

 

Список учебников на 2023-2024 учебный год. 

Класс Автор Издательство, год 

Русский язык 

5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2023 

6 Быстрова Е.А. Русское слово, 

 2013, 2014 
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7 Быстрова Е.А. Русское слово, 2014 

8 Быстрова Е.А. Русское слово, 2017 

Литература 

5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. АО «Издательство 

«Просвещение», 2023 

6 Меркин Г.С. Русское слово, 2022 

7 Меркин Г.С. Русское слово,  2022 

8 Меркин Г.С. Русское слово,  2014 

Иностранный язык (английский) 

5 Комарова Ю.А Русское слово, 2012,2014 

6 Комарова Ю.А Русское слово, 2022 

7 Комарова Ю.А. Русское слово, 2022 

8 Комарова Ю.А. Русское слово, 2014 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика. 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2023 

6 Козлов В.В. Математика. Русское слово, 2013 

7 Козлов В.В. Математика. Русское слово, 2013 

8 Козлов В.В. Математика. Русское слово, 2013 

Информатика. 

7 Угринович Н.Д. Бином, 2014 

8 Угринович Н.Д. Бином,2014 

Вероятность и статистика 

7 Высоцкий И.Р., Ященко И.В., под ред. Ященко 

И.В. Математика. Вероятность и статистика; 7-

9-е классы.  

АО «Издательство 

«Просвещение», 2023 

8 Высоцкий И.Р., Ященко И.В., под ред. Ященко 

И.В. Математика. Вероятность и статистика; 7-

9-е классы.  

АО «Издательство 

«Просвещение», 2023 

История. 

5 Никишин В.О., Стрелков А.В.,Томашевич О.В., 

Михайловский Ф.А. / Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 

Русское слово, 2019 

6 1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. / Под ред. 

Карпова С.П.  Всеобщая история. История 

Средних веков. 

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. под ред. Петрова 

Ю.А.  История России с древнейших времен до 

начала 16 века. 

3. Камкин А.В., Спасенкова И.В. История 

Вологодского края, 6 класс. Учебное пособие. 

Русское слово, 2019 

 

 

Русское слово, 2016. 

 

 

ООО «Учебная литература», 

2021 

7 1. Дмитриева О.В./ Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец 15-17 век. 

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. под ред. Петрова 

Ю.А. История России 16-17 век. 

3. Камкин А.В., Спасенкова И.В. История 

Вологодского края, 7 класс. Учебное пособие. 

Русское слово, 2019,2022 

 

Русское слово, 2017,2022. 

ООО «Учебная литература», 

2021 

8 1. Загладин Н.В., Белоусов Л.С, Пименова Л.А. / Русское слово, 2019 



 

152 

 

Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. 

История Нового времени.18 век. 

2. Захаров В.Н., Пчелов Е.В.,  под ред. Петрова 

Ю.А. История России 18 век. 

 

 

Русское  слово, 2017 

Обществознание 

6 Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б, Рыбакова М.В. 

и др. / Под ред. Никонова В.А. 

Русское слово, 2019 

 

7 Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и др./ Под ред. 

Никонова В.А. 

Русское слово, 2019,2022 

 

8 Лексин И.В., Черногор Н.Н./ Под ред. Никонова 

В.А. 

Русское слово, 2019 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

5 Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной  культуры народов России. 

Русское слово, 2015, 2016 

 

6 Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной  культуры народов России. 

Русское слово, 2015, 2016 

 

География 

5 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др. География; 5-6 классы 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2023 

6 Домогацких Е.М. География: физическая 

география.  

Русское слово, 2014 

7 Домогацких Е.М. География: материки и 

океаны. 

Русское слово,  2014 

8 Домогацких Е.М.География: физическая 

география России. 

Русское слово,  2014 

Физика 

7 Перышкин А.В. Дрофа, 2014 

8 Перышкин А.В. Дрофа, 2014 

9 Перышкин А.В. Дрофа,2016, 2017 

Химия 

8 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г Просвещение, 2017 

Биология 

5 Баландин С.А., Ульянова Т.Ю., Романова Н.И., 

Михайловская  С.Н. (под ред. Криксунова Е.А.) 

Русское слово, 2022 

6 Баландин С.А., Ульянова Т.Ю., Исаева Т.А., 

Романова Н.И.,  Михайловская  С.Н. (под ред. 

Криксунова Е.А.) 

Русское слово, 2023 

7 Тихонова Е.Т. Русское слово, 2014 

8 Жемчугова М.Б. Русское слово, 2016 

Музыка 

5 Сергеева Г.П.  Просвещение, 

2013, 2014,2016 

6 Сергеева Г.П. Просвещение, 2015 

7 Сергеева Г.П. Просвещение, 

2014,2015,2016 

Изобразительное искусство 

5 Савенкова Л.Г. Русское слово, 2014 

6 Савенкова Л.Г. Русское слово, 2014 
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Технология 

5 1. Копосов Д.Г. Технология. Робототехника.5-6 

классы. 

2. Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев 

С.С., МиндзаеваЭ.В., Лабутин В.Б., Филиппов 

В.И. Технология. Производство и технологии 5-

6 класс. 

3. Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев 

С.С., Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов 

В.И. Технология. Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов. 5-6 класс.  

М.: «Просвещение»,2022 

М.: «Просвещение»,2022 

 

 

М.: «Просвещение»,2022 

6 1. Копосов Д.Г. Технология. Робототехника.5-6 

классы. 

2. Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев 

С.С., МиндзаеваЭ.В., Лабутин В.Б., Филиппов 

В.И. Технология. Производство и технологии 5-

6 класс. 

3. Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев 

С.С., Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов 

В.И. Технология. Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов. 5-6 класс. 

М.: «Просвещение»,2021 

М.: «Просвещение»,2021 

 

 

М.: «Просвещение»,2021 

7 1. Копосов Д.Г. Технология. Робототехника.7-8 

классы. 

2. Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев 

С.С., МиндзаеваЭ.В., Лабутин В.Б., Филиппов 

В.И. Технология. Производство и технологии 7-

9 класс. 

3. Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев 

С.С., Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов 

В.И. Технология. Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов. 7-9 класс. 

4. Копосов Д.Г. 3D Моделирование и 

прототипирование.7 класс. 

М.: «Просвещение»,2021 

М.: «Просвещение»,2021 

 

 

М.: «Просвещение»,2021 

 

М.: «Просвещение»,2021 

 

8 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров  и др. Вентана Граф,2016 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Латчук В.И., Вангородский С.Н. Дрофа,2014 

Физическая культура 

5 Гурьев С.В. Русское слово, 2013,2014 

6 Гурьев С.В. Русское слово, 2013,2014 

7 Гурьев С.В. Русское слово, 2013,2014 

8 Гурьев С.В. Русское слово, 2013,2016 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логика 

5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И.., Чесноков  А.С. 

Математика. 

М.: Просвещение, 2023 

Геометрия 

7 Козлов В.В. Математика. Русское слово, 2013 
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Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования, на каждого учащегося по учебным предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и 

(или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для 

освоения программы основного общего образования, на каждого учащегося по иным 

учебным предметам (курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана, так и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

Библиотека организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,  

сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

8 Козлов В.В. Математика. Русское слово, 2013 

Развитие речи 

5 1. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н. Русский родной язык. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

 

М.: «Просвещение. Учебная 

литература», 2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

7 1.Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык. 

2.  Быстрова Е.А. Русский язык. 

 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

 

Русское слово, 2014 

8 1. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык. 

2.  Быстрова Е.А. Русский язык. 

 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

 

Русское слово, 2017 

Художественная графика и черчение 

8  Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство.  Русское слово, 2016 

8 А.Д.Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. Черчение. 

Дрофа-Астрель,2019 
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стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности:  

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования;  

 способствуют социально-психологической адаптации учащихся к условиям 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;  

 профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом.  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:   

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического  

здоровья учащихся;  

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;   

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом  

особенностей когнитивного и эмоционального развития учащихся;  

— мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, учащихся с ОВЗ;  

— создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

— учащихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении);  

— учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных,  

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
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образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм 

проведения, сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.   

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образованиям МБОУ «Кадуйская СШ». 

Для реализации ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  

организации  труда  и управления, а также прав, ответственности и  компетентности 

работников образовательной организации,  служат  квалификационные  характеристики,  

представленные  в  Едином квалификационном  справочнике  должностей  

руководителей,  специалистов  и  служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». В  основу  должностных  

обязанностей  также  положены  представленные  в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального  общего,  

основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель, учитель)"  

обобщенные  трудовые  функции,  которые  могут  быть  поручены  работнику, 

занимающему данную должность.  

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

директора 

 

Координирует работу 

педагогических работников, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 
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руководящих должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Осуществляет руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательного 

учреждения. 

Координирует работу 

учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего 

персонала 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

Лицо, не имеющее специальной 

подготовки или необходимого стажа 

работы, но обладающее достаточным 

практическим опытом и выполняющее 

качественно и в полном объеме 

возложенные на него  должностные 

обязанности, в порядке исключения может 

быть назначено на должность заместителя 

директора по административно-

хозяйственной работе 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Социальный 

педагог  

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

учащихся 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы.  

Педагог- 

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 
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благополучия учащихся  либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы  

Педагог-

библиотекарь  

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

 Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (педагогическое, 

библиотечное)  образование со стажем 

работы не менее 3-х лет 

Учитель-

логопед 

Определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющихся у учащихся 

нарушений развития. 

Комплектует группы для 

занятий с учетом 

психофизического состояния 

учащихся. Проводит 

групповые и 

индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

Работает в тесном контакте с 

другими педагогическими 

работниками, посещает 

уроки 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилям обучения, и стаж работы не 

менее 2 лет или среднее профессиональное 

образование по специальности, 

соответствующей профилям обучения, и 

стаж работы не менее 5 лет. 

Общее количество педагогических и административных работников МБОУ 

«Кадуйская СШ», принимающих участие в реализации ООП ООО – 32 человек. Из них: 

руководящие работники, принимающие участие в организации образовательной 

деятельности – 4 человека, 34 учителя ведут учебные часы. 

Укомплектованность кадрами 100%.   

Педагоги, ведущие учебные часы, систематически 1 раз в 3 года повышают 

квалификацию, проходя образовательные курсы (в том числе в дистанционной форме) в 

объеме до  72 часов в разных учреждениях дополнительного профессионального 

образования по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и др. 

Уровень квалификации работников, реализующих ООП ООО, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Финансовые условия реализации ООП ООО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 
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образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Департаментом образования Вологодской области. 

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, 

необходимый для реализации ООП ООО, включая:  

⎯ расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО;  

⎯ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

⎯ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 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 учащимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся) в расчете на одного учащегося. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Правительства Вологодской области, Кадуйского муниципального округа. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате по 

экономике в Вологодской области.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Кадуйская СШ» осуществляется в 

пределах объема средств школы на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными Департаментом 

образования Вологодской области, количеством учащихся. Размеры, порядок и условия 

оплаты труда определяются Положением об оплате труда работников МБОУ «Кадуйская 

СШ». 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  

определяются локальными  нормативными  актами  МБОУ  «Кадуйская СШ», 

коллективным договором, где  определены  критерии  и показатели  результативности  и  

качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в соответствии с требованиями  

ФГОС к результатам освоения ООП  ООО.  В них включены динамика  учебных  

достижений  учащихся,  активность  их  участия  во  внеурочной деятельности;  

использование  учителями  современных  педагогических  технологий;  участие  в  

методической  работе,  распространение  передового педагогического  опыта;  повышение  

уровня  профессионального  мастерства  и  др.  В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда учитывается мнение     первичной профсоюзной организации.  

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

Затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов  потребления  

коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы соответствующей 

муниципальной услуги и включают в себя:  
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии и др.    

Затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение норматива  

потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и противопожарной 

безопасности;  

затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого имущества;  

затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

прочие затраты на содержание недвижимого имущества. 

Затраты на эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и противопожарной  

безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы  обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем  

(системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных 

средств пожаротушения).  

Затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс  

снега  с  крыши,  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и  правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  
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