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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (да-

лее – Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с 

учетом Федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 16.11.2022 г. №993). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответству-

ющих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ 

(далее – ФРП) по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Роди-

ны». 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 

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

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образова-

тельный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

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

мых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающе-

гося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

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

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

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

нического общения, овладение основами наук, государственным языком Рос-

сийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-
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вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего обра-

зования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обуча-

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

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

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

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, орга-

низацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образова-

тельной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

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

ального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо-

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

ганизациями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об-

разовательной организации Программа характеризует право получения образо-

вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и от-

ражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 
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- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де-

ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интереса-

ми с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся при построении образовательного процес-

са и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образова-

тельной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-

ной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-

ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и норма-

ми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

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

стерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

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

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистра-

ционный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 
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к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-

ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами об-

разовательной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова-

тельные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных 

условий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмо-

ционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

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

мые результаты реализации Программы, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализа-

ции Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обу-

чающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также 

раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

- рабочую программу воспитания. 

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

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности  и защиты 

Родины» непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими 
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результатов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе-

речисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 

планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-

граммы. 

 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современ-

ным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающего-

ся. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обуча-

ющихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

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

- гражданского воспитания,  

- патриотического воспитания,  

- духовно-нравственного воспитания,  

- эстетического воспитания,  

- физического воспитания,  

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  

- трудового воспитания,  

- экологического воспитания,  

- осознание ценности научного познания,  

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменя-

ющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и от-
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ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать ба-

зовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

здании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством ос-

новного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебно-

го предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Ис-

тория», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельн75ости и подготовки обучающихся, освоивших Про-

грамму, является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования к обра-

зовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МОУ «СОШ» п. Аджером  и служит основой при разработке соответствую-

щего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как осно-

ва аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ «СОШ» п. Аджером 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

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

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

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

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

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

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

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

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

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оцен-

ку 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 дея-

тельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдель-



 

13 

 

ных личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор-

ганизации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в т.ч. выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами учебных предметов. 

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

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также си-

стему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

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

дирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию со-

беседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и ре-

чи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель 

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

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 
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решением педагогического совета образовательной организации. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

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

метов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

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

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк-

торскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

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

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб-

разительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельно-

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

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

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

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

объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использо-
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вать ресурсные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-

чение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответ-

ствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное исполь-

зование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способно-

сти обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситу-

ации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работни-

ком в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 
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контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении №1 к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному пред-

мету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (пись-

менно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор-

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обу-

чающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

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

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой ди-

агностики являются основанием для корректировки учебных программ и инди-

видуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценоч-

ную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, 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, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-
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движения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работни-

ка, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

При разработке учителями тематического планирования федеральных ра-

бочих программ используется сервис «конструктор образовательных про-

грамм», ссылка https://edsoo.ru/constructor/ 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную запис-

ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучаю-

щимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержа-

ния, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-

речнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку вклю-

чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения обу-

чающегося за каждый год обучения. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

бований к результатам освоения программы основного общего образования 

ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован-

ные в федеральной программе воспитания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

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

https://edsoo.ru/constructor/
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принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистиче-

ских особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эф-

фективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореали-

зации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравствен-

ной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

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

ятельной учебной деятельности, самообразования. 

4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных фор-

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

ширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих це-

лей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации и языку межнационального общения; проявление сознательного отноше-

ния к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения ду-

ховного 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, ин-

струментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом пре-

образования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обога-

щение активного и потенциального словарного запаса и использование в соб-

ственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершен-

ствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной ин-
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формации, в т.ч. знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсаль-

ных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты раз-

ных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваи-

вать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, спо-

собы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

6. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные под-

ходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

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

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно-

стей конкретного класса. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

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

язык и литература». 

Общее число часов - 714 часов:  

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

в 6 классе - 170 часа (5 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) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК», 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/10/01_frp_russkij-yazyk_5-9-klassy.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/01_frp_russkij-yazyk_5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/01_frp_russkij-yazyk_5-9-klassy.pdf
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРА» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по литера-

туре. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне ООО, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 

2. Литература в наибольшей степени способствует формированию духов-

ного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального само-

сознания. 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 воз-

действия на читателей и приобщают их к нравственно - эстетическим ценно-

стям, как национальным, так и общечеловеческим. 

3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой лите-

ратуры, что способствует постижению таких нравственных категорий, как доб-

ро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное вос-

приятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпрета-

ция возможны лишь при соответствующей эмоционально - эстетической реак-

ции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

4. Полноценное литературное образование на уровне ООО невозможно без 

учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 

НОО, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «Исто-

рия» и учебными предметами предметной области «Искусство», что способ-

ствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формиро-

ванию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 
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 Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения, сформулированных во ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литерату-

ре; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содер-

жание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, фе-

деральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию духовно-

го облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального само-

сознания. 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 воз-

действия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 

 Основу содержания литературного образования составляют чтение и изу-

чение выдающихся художественных произведений русской и мировой литера-

туры, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, 

справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприя-

тие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чи-

тателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психиче-

ского и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

          Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом 

"Литературное чтение" на уровне начального общего образования, межпред-

метных 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 раз-

личных жанров. 

 В рабочей программе учтены все этапы российского историко-
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литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

          Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и созда-

ния собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства при-

частности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиоло-

гической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуни-

кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной 

и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной лите-

ратуры, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему до-

стижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диало-

гу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общече-

ловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистиче-

ского мировоззрения. 

 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литерату-

ры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности 

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

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание 

и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, 

чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетиче-

ским вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование 

у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе 
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основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для по-

нимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения вос-

принимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведения-

ми других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способ-

ностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выяв-

лять проблематику произведений и их художественные особенности, выделять 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; вос-

принимать тексты художественных произведений в единстве формы и содер-

жания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках досто-

верных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведе-

ния, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведени-

ями 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 произведе-

ний отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких об-

разцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументи-

рованно отстаивая свою. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература». 

Общее число часов - 442 часа:  

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

- в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»,  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМИ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) ЯЗЫК» 

 

Обучение коми (государственному) языку на уровне основного общего об-

разования обеспечивает преемственность языковой подготовки учащихся на 

уровне начального общего образования.  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение коми языка направлено на дальнейшее достижение следующих 

целей:  

1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чте-

нии и письме); умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными тема-

ми и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике Республики Коми, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование уме-

ний выделять общее и специфическое в культуре России и Республики Коми; 

 - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и переда-

че иноязычной информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению коми языком, удовлетворять с его помощью познавательные инте-

ресы в других областях знаний. 

 2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению коми языка, дальнейшему самообразованию с его по-

мощью, использование коми языка в других областях знаний (краеведении, 

географии, биологии, зоологии, истории и т.д.); 
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- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

русском и коми языках; 

- личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей про-

фессии;  

- их социальной адаптации; формированию качеств гражданина и патрио-

та. 

 Задачи обучения коми (государственному) языку на уровне основного 

общего образования: 

 1. Повышение интереса к изучению языков.  

2. Обеспечение освоения определённого круга знаний из области орфогра-

фии, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания в речевой де-

ятельности. 

 3. Развитие коммуникативной компетенции: ведение бесед на различные 

темы, употребление формул речевого этикета, соблюдение правил речевого по-

ведения в беседах, передача содержания сообщений, услышанных по радио, те-

левидению, пересказ содержания прочитанного, прослушанного.  

4. Ознакомление учащихся с историей, культурой, традициями, нацио-

нальными особенностями коми народа.  

В результате обучения коми (государственному) языку к концу курса уча-

щиеся должны знать / понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов и словосочета-

ний); основные способы словообразования (словосложение, аффиксация)  

- признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаго-

лов, склонения существительных, степеней сравнения прилагательных, место-

имений, числительных, послелогов, союзов) 

 - роль владения коми языком в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры РК (известные достопримечательности, выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру), 

 сходство и различие в традициях коми и финно-угорских народов, Рес-

публики Коми и России. 
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Изучение коми языка в соответствии с учебным планом проводится 1 час в 

неделю с 5 по 9 класс (170ч). 

2. Содержание Коми (государственного) языка (5-9 классы) 

Социально-бытовая сфера.  Повседневная жизнь семьи, жилищные и бы-

товые условия проживания в городской квартире или в сельской местности. 

Дизайн жилья. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

школе и в семье, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Покупки в магазине. В сто-

ловой.  

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Молодёжная мода. Республика Коми, её история, культура, традиции, быт, до-

стопримечательности. Знаменитые люди республики, писатели и поэты. Путе-

шествие по своей республике, стране и за рубежом, осмотр достопримечатель-

ностей. Природа и экология. Средства массовой информации. Праздники. 

 Учебно-трудовая сфера. Учёба. Современный мир профессий. Проблема 

выбора будущей профессии, планы на ближайшее будущее. Проблемы свобод-

ного времени. Речевые умения Говорение Диалогическая речь. Совершенство-

вание умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информаци-

ей, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 Развитие умений: − участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; − 

осуществлять запрос информации; − обращаться за разъяснениями; − выражать 

своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объём диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого участника диалога. Моно-

логическая речь. 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над проектом. Развитие 

умений: − делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме / проблеме; − кратко передавать сообщение полученной информации; − 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои наме-

рения / поступки; − рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргу-
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менты, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей респуб-

лики и страны. Объём монологического высказывания – 7-12 фраз.  

Аудирование.  Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний со-

беседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и ви-

деотекстов различных жанров и длительности звучания: − понимание основно-

го содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогическо-

го характера, теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; − выборочное по-

нимание необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

− относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее рас-

пространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: 

 − отделять главную информацию от второстепенной; − выявлять наиболее 

значимые факты; 

 − определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую / интересующую информацию.  

Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

деловых, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных 

связей):  

− ознакомительного чтения с целью понимания основного содержания со-

общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 − изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информа-

ции прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 − просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой / интересующей информации из текста статьи, проспекта. Разви-

тие умений: − выделять основные факты;  

− отделять главную информацию от второстепенной; 

 − предвосхищать возможные события / факты; − раскрывать причинно-

следственные связи между фактами;  
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− понимать аргументацию; − извлекать необходимую / интересующую ин-

формацию; 

 − определять своё отношение к прочитанному. 

 Письменная речь  

Развитие умений: 

 − писать личное письмо, делать выписки из текста, писать поздравления, 

заполнять анкеты, бланки; − излагать сведения о себе; 

 − составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста;  

− расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 − рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

− описывать свои планы на будущее. 

 Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений:  

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и ауди-

ровании; − прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, ис-

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

− игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на по-

нимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения;  

− использовать мимику, жесты.  

Учебно-познавательные умения 

 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами само-

стоятельного приобретения знаний: 

 − использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу; 
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 − ориентироваться в письменном и аудиотексте на коми языке; 

 − обобщать информацию; 

 − фиксировать содержание сообщений; 

 − выделять нужную / основную информацию из различных источников на 

коми языке. 

 Развитие специальных учебных умений:  

− интерпретировать языковые средства, отражающие особенности коми 

культуры; 

 − использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

коми языке.  

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за 

счёт углубления:  

− социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандарт-

ных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сферах общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут ис-

пользоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

− межпредметных знаний о культурном наследии Республики Коми, её эт-

ническом составе. 

 Дальнейшее развитие социокультурных умений в использовании: 

 − языковых средств для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам дру-

гих; 

 − языковых средств, с помощью которых возможно представить родную 

республику и культуру, оказать помощь зарубежным гостям в ситуации повсе-

дневного общения; 

 − формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки. 

 Общие сведения о языке. Коми язык как государственный язык Республи-

ки Коми. Общее знакомство с финно-угорской группой языков. Характерные 
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особенности коми языка. Нормы литературного коми языка. Фонетика и орфо-

эпия. Система гласных и согласных звуков. Аффрикаты. Чередование соглас-

ных звуков. Уподобление согласных звуков. Ударение в коми языке. Место 

ударения в слове. Лексика и фразеология.  

Слово как основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Фразеологизмы, их семантика, функции, 

употребление. Неологизмы. Заимствованная лексика.  

Словари коми языка. Словообразование. Корень и суффиксы (словообра-

зовательные, словоизменительные, формообразующие), приставка. Словообра-

зование различных частей речи. Морфология.  

Лексическое и грамматическое значение слова. Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Основные морфологические признаки частей речи. Имя 

существительное. Падежная система коми языка (значение, употребление). 

Множественное число. Определительно-притяжательная категория.  

Имя прилагательное. Множественное число. Степени сравнения. Сложные 

прилагательные.  

Имя числительное. Разряды, образование.  

Глагол. Временная система (настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее, слож-

ное будущее). Наклонение глагола. Залоговая категория глаголов. Виды глаго-

лов. Спряжение в отрицательной форме (настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее 

время). Безличные глаголы. Местоимение. 

 Склонение личных местоимений. Усилительно-личные, взаимно-личные, 

вопросительные, относительные, неопределённые, счётно-личные, указатель-

ные, притяжательные, обобщающие местоимения. 

 Наречие. Степени сравнения. Образование наречий. Послелог. Послелоги 

места, времени, цели и причины, образа действия, сравнительные.  

Союзы. Подчинительные и сочинительные союзы. Частицы. Частицы вре-

мени, вопросительные, указательные, отрицательные, уступительные, вводные, 

разделительные, условные, усилительные, побудительные. Междометия. Син-

таксис и пунктуация Словосочетание. 

 Главное и зависимое слово в словосочетании. Типы связи слов в словосо-

четании. Предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложе-
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ния. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное; способы их выражения; глагольные связки.  

Второстепенные члены предложения. Простое предложение. Односостав-

ные и двусоставные предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Виды простых предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. 

 Средства оформления устного высказывания (интонация, логическое уда-

рение, порядок слов) и письменного высказывания (порядок слов). Однородные 

члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обращение. Знаки препинания при обращениях. Вводные слова, словосочета-

ния и предложения. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

предложениях.  

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложносочинённые 

предложения с союзами (соединительными, разделительными, противительны-

ми). Запятая между частями сложносочинённого предложения. Сложноподчи-

нённые предложения. Главное и придаточное предложения. 

 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях. Виды придаточных предло-

жений. Способы передачи чужой речи. Прямая, несобственно-прямая, косвен-

ная речь, диалог. Речь. Виды речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение, письмо. 

 Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. Текст. 

Связность и членимость. Заголовок. Тема и идея. Простой и сложный план тек-

ста. Перевод текстов с коми языка на русский и с русского на коми. Типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Понятие о функциональных стилях ре-

чи и жанрах. 

Содержание программы по коми языку 5- 6 классы  

Культуроведческая компетенция.  

1. Повторение. Летние воспоминания. Повторение имени существительно-

го. Имя прилагательное. Глаголы. Времена глаголов. 

 2. Летний отдых. Природа летом. Летние каникулы. Мой летний отдых. 

До свидания, лето!  
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3. Осенний звездный букет. Осеннее настроение. Характеристика по горо-

скопу (Дева, Весы, Скорпион). Мой гороскоп.  

4. День учителя.  День учителя. Слово о любимом учителе. Мой любимый 

учитель. 

 5. В столовой.  Еда. В продуктовом магазине. В столовой. Моя любимая 

еда.  

6. В магазине «Одежда». Традиционная одежда. В промышленном мага-

зине. В магазине «одежда». Современная одежда. 

 7. День рождения. День рождения. Подарок. Праздничный стол. Я прини-

маю гостей. Стихи и песни о дне рождения. 

 8. Интересы и любимые занятия подростков. Моё любимое занятие. Наци-

ональные игры в день города. Мой любимый вид спорта. Коми игры. Мы игра-

ем.  

9. Наша школа.  Наша школа. Символы школы. В моей школе. Мой люби-

мый кабинет. Пословицы и поговорки о школе.  

10. Государственная символика Республики Коми. Государственные сим-

волы РК (гимн, герб, флаг).  

11. Выдающиеся люди республики Коми. Е.В. Габова. И.И. Белых. Е.А. 

Игушев.  

12. Коми писатели о весне. Иван Коданёв. Весенние приметы. С. Попов. А. 

Размыслов (анализ стихотворения). 

 13. Весенние заботы. Уборка моего двора. Работа на даче (в огороде). 

 14. Весенние праздники. Вербное воскресение. Пасха. Троица. 

 15. Лекарственные растения. Названия растений. Польза лекарственных 

растений. Охрана лекарственных растений.  

16. Повторение . Склонение существительных. Имя прилагательное. Гла-

гол настоящего и будущего времени. Числительные и наречия. 

 Фонетика. Сочетание звуков в потоке речи. Ассимиляция согласных ТЧ, 

ДЧ. Слова с ЧЧ.  

Лексика и фразеология. Синонимы. Антонимы.  
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Морфология. − Имя существительное. Склонение имен существительных: 

творительный (значение средства передвижения, профессии, рода занятий), со-

единительный, лишительный, достигательный, исходный (значение средства 

действия), отдалительный и предельный падежи. 

 Образование существительных с помощью суффикса -ин.  

− Имя прилагательное. Сравнительная степень имени прилагательного. 

Образование прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -са, -ся; от 

наречий с помощью суффиксов -я, -ся, -öс; от местоимений ас, аслыс с помо-

щью слов пőлőс, сяма, сикас, руа.  

− Имя числительное. Количественные и порядковые имена числительные 

от 100 до 1000. Правописание сложных (десятки и сотни) и составных числи-

тельных. − Местоимение. Склонение личных местоимений: отдалительный, 

предельный, творительный, достигательный, соединительный, лишительный 

падежи. Усилительно-личные местоимения в именительном падеже. Взаимно-

личные местоимения.  

− Глагол. Спряжение глагола: простое будущее время, ед. и мн. число. От-

рицательные глаголы в наст.и будущем времени, ед. и мн. числе. Повелитель-

ное наклонение глагола (ед. и мн. число) в утвердительной и отрицательной 

форме. Образование глаголов от имен сущ-ых и имен прилагательных с помо-

щью суффиксов -őд, -ась (-ясь), -ав (-яв).  

− Наречие. Наречия времени: дыр, регыд, аски. Наречия степени вывті, зэв, 

ёна, дзик, вель. Употребление наречий с послелогами. Сравнительная и превос-

ходная степень наречия. 

 − Послелог. Послелоги места: пиын, пытшкын, гöгöр, пыр, вомöн, пöлöн, 

пасьта, паныд.Сравнительные послелоги дорысьисерти. Послелоги причины: 

вöсна, понда.  

− Союзы. Подчинительные союзы та вöсна, та понда. 

 − Частица. Ограничительные частицысőмын, куш.Отрицательные части-

цы.  

Синтаксис и пунктуация.Согласование подлежащего и сказуемого в числе. 

Составное именное сказуемое. Дополнения, отвечающие на вопросы кодöн? 

мыйöн? кодсянь? мыйсянь? кодöдз? мыйöдз? кодла? мыйла? кодкöд? мыйкöд? 

кодтöг? мыйтöг? Обстоятельства места, отвечающие на вопросы с послелогами. 
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Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания 

при однородных членах предложения и обобщающем слове. Сложноподчинён-

ные предложения с придаточными времени, цели и причины. Диалог. Знаки 

препинания при диалоге. 

 Речь.Текст. Идея. Простой план текста.  

7 класс  

Культуроведческая компетенция.  

1. Повторение. Имя существительное. Глагол. Наречие 

2. Наша школа. 

 Наша школа. Местоположение школы. История школы. Распрядок 

дня школы.  

3. Мой день. Учебный день. После школы. Мой выходной день. 

 4. Мой кумир. 

 Мой кумир. Мой любимый спортсмен. Мини-проект «Мой кумир». 

Мой любимый актер.  

5. Спорт. 

 Спорт. Зимние виды спорта. Спорт в жизни человека. Известные 

спортсмены РК. Спорт в нашей школе. Мой любимый вид спорта.  

6. Зимний пейзаж. 

 Зимний пейзаж. Приметы о зиме. Зима в городе. Зимняя прогулка. 

 7. Рождество. 

 Рождество. Рождественские посиделки. Рождественские колядки. 

 8. Коми национальная кухня. 

 Коми национальная кухня. Особенности коми кухни. Коми выпеч-

ка.Рожественский стол. 

 9. Республика Коми. 
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 Моя родина – Республика коми. Богатство Республики Коми. Горо-

да и сёла Республики Коми. Республика Коми в цифрах. Государственные 

символы вашего города (района, села). Моя малая родина.  

10. Коми писатели о Родине. Стихотворения коми писателей о рес-

публике.  

11. Современный Сыктывкар. Современные и исторические улицы 

Сыктывкара. Улицы нашей столицы. На главной улице Сыктывкара. До-

стопримечательности Сыктывкара. Любимые уголки Сыктывкара. Про-

гулка по городу. Памятники г. Сыктывкара.  

12. В театре. Театры Республики Коми. Театр – это жизнь. Театр 

оперы и балета. Драматический театр им. В.А. Савина. Музыкально-

драматический фольклорный театр. Известные деятели культуры (актёры, 

драматурги). 

 13. Повторение. Осенние заботы. Коми национальная кухня. Рожде-

ство. Республика Коми. Наш город.  

Лексика и фразеология. 

Омонимы.  

Морфология: 

 − Имя существительное. Склонение имен существительных: притя-

жательный, вступительный, приблизительный и переходный падежи. 

Правописание сложных имен существительных. Образование имен суще-

ствительных от глаголов с помощью суффиксов -ысь, -öд, -öм.  

− Имя прилагательное. Правописание сложных имен прилагатель-

ных.Образование имен прилагательных от местоимений с помощью слов 

пőлőс, сяма, сикас, нога, руа, ныра; от имен существительных с помощью 

слов дор, выв, ув, сай и других и суффикса - са. 

 − Местоимение. Притяжательные местоимения: собственно-

притяжательные (ас) и притяжат-е местоимения, образованные от личных 

и усилительно-личных в родительном, притяжательном падежах (менам, 

тэнад, сылöнкерка; менсьым, тэнсьыд, сылыськеркасö).Указательные ме-

стоимения. 
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 − Глагол.Спряжение глагола: сложное будущее время, ед. и мн. чис-

ло; 2 прошедшее время, ед. и мн. число. Возвратные глаголы с суффикса-

ми -сь, -ч. Безличные глаголы. Образование безличных глаголов с помо-

щью суффикса -сь. − Причастие. Образование причастий.  

− Наречие. Наречия образа действия: лёка, бура, лöсьыда. Образова-

ние наречий образа действия. Наречия места сэні, тані, ылын, матын, та-

тысь, некытчö, быдлаö, некöн.  

− Союзы.Сочинительныесоюзылибö, али. Подчинительные союзы-

медым, кор, мый, кöть, быттьö. 

 − Частица. Побудительная частица вай. Синтаксис и пунктуа-

ция.Составное именное сказуемое. Односоставные предложения: опреде-

лённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, 

назывные.  

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложени-

ями. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях, предложе-

ниях. Обращение. Знаки препинания при обращениях. Сложносочинён-

ные предложения с разделитель-ными союзами либö, али. Сложноподчи-

нённые предложения с придаточными места, образа действия, цели с со-

юзом медым. 

 Речь. Текст. Сложный план текста.  

8 класс  

Культуроведческая компетенция. 

 1. С новым учебным годом!  Летний отдых. Уоткрытого окна летом. Коми 

поэты о лете.  

2. Реки Коми Республики. На рыбалке. Кому попадёт, а кому нет. Стороны 

горизонта. Главные реки Республики Коми. Крупные реки Коми Республики 

Вычегда и Печора. Будьте внимательны. 

 3. Охрана природы.  Приметы о погоде. Экологические проблемы городов. 

Экология. Коми поэты об экологической проблеме в Коми.  

4. Здоровье человека. Окружающая среда и здоровье человека. Проблемы 

здоровья в нашей школе. Влияние вредных привычек на наше здоровье. Ис-
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пользование лекарственных растений (польза и вред). Витамины и минералы в 

нашей жизни. Как сберечь здоровье в северных условиях.  

5. Коми легенды и предания. Богатыри коми. Пера Богатырь. «Ягморт». 

Богатыри Йиркап и Юрка. Предание Кирьян-Варьян. Героиня коми сказок Ёма. 

А.В. Мошев – художник.  

6. Спорт. Большой праздник в Большелуге. Знаменитые спортсмены. Ле-

генды о Маньпупунере. Развите спорта и туризма в РК. Национальный парк 

«Югыдва».  

7. Музыка народов Коми. Коми народный мастер музыкальных инстру-

ментов. Известные коми композиторы, певцы РК. Коми народные инструмен-

ты. Народные ансамбли Республики Коми.  

8. Наша библиотека. Библиотеки города Сыктывкара. Г. Беляев «Мягкий 

хлеб». Мой любимый писатель. Домашняя библиотека. Моя любимая книга. К. 

Ф. Жаков. 

 9. Мои ровесники. Одноклассники. Дружба – это… .Мой лучший друг 

(моя лучшая подруга). Писатели о дружбе. 

 10. Средства массовой информации.  Средства массовой информации. Те-

лекомпании республики Коми. Тележурнал «Финно-угорский мир». Телера-

диокомпания «Юрган». 

 11. Повторение. Прямая и косвенная речь. 

 Местоимения.  

Глаголы.  

Частицы и предлоги.  

Лексика и фразеология.Фразеологизмы.  

Морфология.  

− Имя прилагательное. Образование имен прилагательных от глаголов с 

помощью суффикса -са.  

− Имя числительное. Собирательные имена числительные. Правописание 

сложных числительных через дефис, с частицей -ö-.  
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− Местоимение. Вопросительно-относительные, отрицательные, неопреде-

лённые, обобщённые местоимения.  

− Глагол. Отрицательная форма глагола во 2 прош. времени, ед. и мн. чис-

ле. Образование глаголов с помощью суффиксов -ышт, -л, -ывл, -лывл, -ав (-яв).  

− Наречие.Наречия причины и меры: скöрла, мудзöмла, позвьöмла; уна, 

этша, неуна. − Послелог. Разделительные послелоги:öтар, кындзи, öтдор. Коли-

чественные послелоги:кымын, мында, пельö.  

− Союзы.Сочинительные союзы то-то, ни, зато, нето, сідзжö. 

 − Частица. Условные частицыкö, эськö. Отрицательные частицыабу, не. 

Усилительные частицывесиг, жö, öд. Синтаксис и пунктуация.Словосочетание. 

Типы связи слов в словосочетаниях (примыкание и управление). Сложносочи-

нённые предложения с разделитель-ными союзами. Сложноподчинённые пред-

ложения с придаточными сравнения с союзом быттьö, союзными слова-

микыдзи, кутшöм, кымын – сымын. Сложноподчинённые предложения с усту-

пительными придаточными.Прямая и косвенная речь.  

Знаки препинания при прямой и косвенной речи. Речь. Типы речи: рассуж-

дение. 

 9 класс.  

Культуроведческая компетенция.  

1. Повторение. Осень. Части речи. Летний отдых.  

2. Финно-угорская языковая семья. Своеобразие коми языка. Финоугор-

ский мир. Общность коми, ханты, манси и венгров в языке. Фино-угорские 

языковые семьи. Известный комифинноугровед – В.И. Лыткин. Жизнь, творче-

ство, научная деятельность. Виртуальная экскурсия в фино-угорскую респуб-

лику. 

 3. Путешествие в финно-угорскую республику. Добро пожаловать в райо-

ны РК. 

 4. В музее. Музеи города Сыктывкара. Национальный музей города Сык-

тывкара. Музей этнографии города Сыктывкара. 

 5. Наш школьный музей. Будущее начинается сейчас.  Популярные и пре-

стижные профессии сегодня. Хороший специалист. Какой он? Кумиры и их 



 

40 

 

влияние на выбор профессии. Проектная работа «Профессия будущего». Экс-

курсия на предприятие, в учреждение. Встреча с людьми разных профессий.  

6. Природа вокруг нас. Описание природы в классической комилитературе. 

Лес – наше богатство. Защита окружающей среды – долг каждого гражданина. 

Охрана окружающей среды в РК. Что угрожает природе нашей республики. За-

поведники РК. 

 7. Время взросления – трудное время.  Проблема «отцов и детей». Успехи 

в школе и в семье. Вредные привычки. Свободное время. Хобби.  

8. Моя будущая семья. Моя семья. Мой самый близкий человек. Выходной 

день в моей семье. Наш семейный праздник, традиции. Модель будущей семьи.  

9. Стефан Пермский.  Стефан Пермский – основоположник письменности. 

Легенда «Ошлапей». Житие Степана Пермского. Христианизация Коми. Храмы 

и церкви г. Сыктывкара. 

 10. Времена года.  Весна. Лето. Осень. Летние праздники (Иванов день, 

День семьи, любви и верности.).  

11. Мастера своего дела Республики Коми. Народные промыслы коми. Ис-

кусство народа коми С.И. Налимов.  

12. Повторение.  Имя существительное. Глагол. Наречие. Сложные пред-

ложения. Лексика и фразеология.Диалектыкоми языка. Диалектизмы. Профес-

сиональные слова. Архаизмы и историзмы. Неологизмы. Лексикография. 

 Словари коми языка. Морфология. 

 − Глагол. Образование глаголов с помощью слов мунны, видзны, вартны, 

керны, кывны. − Деепричастие. Образование деепричастий с помощью суффик-

сов -иг, -игöн, - игчöж, -игмоз, -игкості, -тöг, -тöдз, - -тöг, -тöдз, -öмöн, -мöн.  

− Наречие.Образование наречий от имен существительных, прилагатель-

ных, причастий с помощью суффиксов -быд, -йыв, -дор, пырысь. Образование 

наречий с помощью суффикса -кодь и частиц -сюрö, -кö, -не. Правописание 

наречий.  

− Частицы. Вопросительные частицы ö, öмöй. Синтаксис и пунктуация. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении: запятая, двоеточие, тире, точка с запятой. Цитата. Знаки препи-



 

41 

 

нания при использовании цитат. Речь. Стилистика. Стили речи. Неправильное 

использование стилей речи, стилевые ошибки.  

 

Планируемые результаты освоения программы по коми языку 5-6 клас-

сы  

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь. 

 Обучающийся 5- 6 класса научится:  

- поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал;  

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога – до 1,5 минуты.  

Обучающийся 5-6 класса получит возможность научиться:  

- вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов для решения элементарных коммуникативных задач в стандартных 

ситуациях неофициального общения. Объём диалога – до 6 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2 минуты.  

Говорение. Монологическая речь. Обучающийся5- 6 класса научится:  

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей респуб-

лике, др., опираясь на ключевые слова, план, вопросы. Объём 7-8 фраз. 

 - делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное со-

держание, основную мысль прочитанного и услышанного, давать краткую ха-

рактеристику персонажей с опорой на план/ вопросы/ ключевые слова. Объём 

7-8 фраз. Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 - описывать предмет, картинку; внешность и характер реальных людей и 

литературных персонажей с опорой на план. Объём 7-8 фраз. 

 - кратко излагать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы (объём 7-8 фраз) Аудирование. 

 Обучающийся5- 6 класса научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных и не-

сложных аутентичных текстов (небольших сообщений, высказываниях собе-

седников в распространённых стандартных ситуациях общения, небольших 

рассказов, сказок), построенных в основном на знакомом языковом материале 

(до 2 минут звучания). 

 Обучающийся 5- 6 класса получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в учеб-

ных и несложных аутентичных текстах (небольших сообщениях, высказывани-

ях собеседников в распространённых стандартных ситуациях общения, не-
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больших рассказах), построенный в основном на знакомом языковом материале 

(до 2 минут звучания) - кратко излагать основное содержание услышанного 

текста с опорой на ключевые слова/план/вопросы (объём 7-8 фраз) Чтение Обу-

чающийся 6класса научится: - читать и понимать основное содержание учеб-

ных и несложных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. Объём текста до 140 слов. 

 - читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в учебных и 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном язы-

ковом материале. Объём текста до 150 слов.  

Обучающийся5- 6 класса получит возможность научиться:  

- читать и понимать основное содержание учебных и несложных аутентич-

ных текстов, включающих несколько незнакомых слов, которые не влияют на 

понимание основного содержания. Объём текстов для чтения – до 150 слов. - 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале.Объём текстов для чтения – до 160 

слов.  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Пись-

менная речь Обучающийся 6 класса научится: 

 - писать сочинение-описание, повествование по пройденным темам; 

 - писать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. Объём 

40-50 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: - писать личное письмо с 

опорой на письмо-стимул. Объём письма – до 60-70 слов. Языковая компетент-

ность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся 5- 6 класса научится:  

- владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков коми языка без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции; 

 - соблюдать ударение и интонацию в изученных словах и фразах; Обуча-

ющийся 6 класса получит возможность научиться: -соблюдать интонацию раз-

личных типов предложений. Орфография  

Обучающийся 5- 6 класса научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться оперировать орфографическими 

навыками на основе изученного лексико-грамматического материала. Лексиче-

ская сторона речи 

 Обучающийся 5- 6 класса научится: 

 - распознавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики - клише речевого этикета) в пределах 

тематики 6 класса в объёме 650 единиц (включая 550, усвоенных ранее).  

- употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики - клише речевого этикета) в пределах тематики 6 класса. Обу-
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чающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 - распознавать и использовать следующие суффиксы для образования су-

ществительных: ла (вокла), сянь(керкасянь), öдз (керкаöдз)  

- распознавать и использовать следующие суффиксы для образования при-

лагательных: -са (вöрса), -а (зэра), -тöм (синтöм).  

- догадываться о значении слов, образованных путем словосложения: су-

ществительное + существительное (катшасин). Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса научится: 

 - оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами коми языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте;  

- распознавать и употреблять в речи: - различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудитель-

ные;  

- местоимения; - имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях;  

- количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные; - глаголы 

временных форм;  

-наиболее частотные послелоги для выражения пространственных и вре-

менных отношений. Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 - распознавать и употреблять в речи: 

 - все типы вопросов: - глаголы в наиболее употребительных временных 

формах; - местоимения - количественные (до 1000) и порядковые (до 100) чис-

лительные 

 

7 класс  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающийся 7 класса научится:  

- поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжи-

тельность диалога – до 2 минут.  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

- вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов для решения элементарных коммуникативных задач в стандартных 

ситуациях неофициального общения. Объём диалога – до 7 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 минут. Говорение. Мо-

нологическая речь.  



 

44 

 

Обучающийся 7 класса научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах и пла-

нах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей республи-

ке, др., опираясь на ключевые слова, план, вопросы. Объём 8-9 фраз.  

- делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное со-

держание, основную мысль прочитанного и услышанного, давать краткую ха-

рактеристику персонажей с опорой на план/ вопросы/ ключевые слова. Объём 

8-9 фраз. Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

- описывать предмет, картинку; внешность и характер реальных людей и 

литературных персонажей с опорой на план. Объём 8-9 фраз.  

- кратко излагать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы (объём 8-9 фраз) Аудирование. 

 Обучающийся 7 класса научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных и не-

сложных аутентичных текстов (небольших сообщений, высказываниях собе-

седников в распространённых стандартных ситуациях общения, небольших 

рассказов, сказок), построенных в основном на знакомом языковом материале 

(до 2,5 минут звучания). 

 Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 - воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в учеб-

ных и несложных аутентичных текстах (небольших сообщениях, высказывани-

ях собеседников в распространённых стандартных ситуациях общения, не-

больших рассказах), построенный в основном на знакомом языковом материале 

(до 2,5 минут звучания) 

 - кратко излагать основное содержание услышанного текста с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы (объём 8-9 фраз) Чтение Обучающийся 7 класса 

научится: 

 - читать и понимать основное содержание учебных и несложных аутен-

тичных текстов, построенных на изученном языковом материале. Объём текста 

до 150 слов. 

 - читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в учебных и 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном язы-

ковом материале. Объём текста до 170 слов. 

 Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 - читать и понимать основное содержание учебных и несложных аутен-

тичных текстов, включающих несколько незнакомых слов, которые не влияют 

на понимание основного содержания. Объём текстов для чтения – до 160 слов. - 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. Объём текстов для чтения – до 

180 слов. 

 - игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста; - пользоваться сносками и лингвострановед-

ческим справочником. Письменная речь. Обучающийся 7 класса научится: - 

писать сочинение-описание, повествование по пройденным темам; 
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 - писать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. Объём 

50-60 слов, включая адрес. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- писать личное письмо с опорой на письмо-стимул. Объём письма – до 70-

80 слов. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонети-

ческая сторона речи. Обучающийся 7 класса научится: 

 - владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков коми языка без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции;  

- соблюдать ударение и интонацию в изученных словах и фразах; Обуча-

ющийся 7 класса получит возможность научиться: 

 -соблюдать интонацию различных типов предложений. Орфография Обу-

чающийся 7 класса научится правильно писать изученные слова. 

 Обучающийся получит возможность научиться оперировать орфографи-

ческими навыками на основе изученного лексико-грамматического материала. 

Лексическая сторона речи. 

 Обучающийся 7 класса научится: 

 - распознавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики - клише речевого этикета) в пределах 

тематики 6 класса в объёме 800 единиц (включая 650, усвоенных ранее).  

- употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики - клише речевого этикета) в пределах тематики 7 класса.  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

- распознавать и использовать следующие суффиксы для образования су-

ществительных от глаголов: ысь (велöдысь), öм (ворсöм), öд (пасйöд)  

- распознавать и использовать правила правописания для образования 

сложных существительных и прилагательных: доз + мук= дозмук (отдельно не 

употребляются); тури + пув = турипув (новое лексическое значение); турун + 

виж = турунвиж (оба слова имеют одно лексическое значение); с помощью ме-

стоимений аслыс, ас и слов ныра, сяма, пöлöс, сикас, нога: аслысси-

кас,асныра… -са (видз + выв + са; ю + сай + са; Сыктывкар + бер д+ са; ме + 

дор + са). - догадываться о значении слов, образованных путем словосложения: 

существительное + существительное (катшасин); прилагательное + прилага-

тельное (мичаысь-мича, сьöда-еджыда, помтöм-дортöм).  

Грамматическая сторона речи Обучающийся 7 класса научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами коми языка в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте;  

- распознавать и употреблять в речи: - различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудитель-

ные;  

- усилительно-личные, притяжательные и указательные местоимения; - 
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имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях;  

- количественные (до 1000 и >) и порядковые (до 1000) числительные; - 

возвратные глаголы, безличные глаголы, глаголы временных форм; - прича-

стия;  

- наречия места; -наиболее частотные послелоги для выражения простран-

ственных и временных отношений. Обучающийся 7 класса получит возмож-

ность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи: - все типы вопросов: - усилительно-

личные, притяжательные и указательные местоимения; - образование и право-

писание сложных прилагательных; 

 - количественные (до 1000 и >) и порядковые (до 1000) числительные; 

 - возвратные глаголы, безличные глаголы, глаголы временных форм; - 

причастия;  

- наречия места; -наиболее частотные послелоги для выражения простран-

ственных и временных отношений. 

8 класс  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь.  

Обучающийся 8 класса научится:  

- поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжи-

тельность диалога – до 2,5 минут.  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

- вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов для решения элементарных коммуникативных задач в стандартных 

ситуациях неофициального общения. Объём диалога – до 8 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 3 минут. Говорение. Моно-

логическая речь. Обучающийся 8 класса научится: 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей респуб-

лике, др., опираясь на ключевые слова, план, вопросы. Объём 10-12 фраз. 

 - делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное со-

держание, основную мысль прочитанного и услышанного, давать краткую ха-

рактеристику персонажей с опорой на план/ вопросы/ ключевые слова. Объём 

10-12 фраз. 

 Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

- описывать предмет, картинку; внешность и характер реальных людей и 

литературных персонажей с опорой на план. Объём 10-12 фраз.  
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- кратко излагать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы (объём 10-12 фраз)  

Аудирование 

. Обучающийся 8 класса научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных и не-

сложных аутентичных текстов (небольших сообщений, высказываниях собе-

седников в распространённых стандартных ситуациях общения, небольших 

рассказов, сказок), построенных в основном на знакомом языковом материале 

(до 3 минут звучания).  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в учеб-

ных и несложных аутентичных текстах (небольших сообщениях, высказывани-

ях собеседников в распространённых стандартных ситуациях общения, не-

больших рассказах), построенный в основном на знакомом языковом материале 

(до 3 минут звучания)  

- кратко излагать основное содержание услышанного текста с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы (объём 10-12 фраз)  

Чтение  

Обучающийся 8 класса научится:  

- читать и понимать основное содержание учебных и несложных аутентич-

ных текстов, построенных на изученном языковом материале. Объём текста до 

160 слов.  

- читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в учебных и 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном язы-

ковом материале. Объём текста до 180 слов. Обучающийся 8 класса получит 

возможность научиться: 

 - читать и понимать основное содержание учебных и несложных аутен-

тичных текстов, включающих несколько незнакомых слов, которые не влияют 

на понимание основного содержания. Объём текстов для чтения – до 170 слов. - 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. Объём текстов для чтения – до 

190 слов.  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Пись-

менная речь Обучающийся 8 класса научится:  

- писать сочинение-описание, повествование по пройденным темам; - пи-

сать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. Объём 60-70 

слов, включая адрес. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - писать личное письмо с опорой на письмо-стимул. Объём письма – до 

70-80 слов. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фоне-

тическая сторона речи Обучающийся 8 класса научится: 



 

48 

 

 - владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков коми языка без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции;  

- соблюдать ударение и интонацию в изученных словах и фразах;  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 -соблюдать интонацию различных типов предложений.  

Орфография 

 Обучающийся 8 класса научится правильно писать изученные слова. Обу-

чающийся получит возможность научиться оперировать орфографическими 

навыками на основе изученного лексико-грамматического материала. 

 Лексическая сторона речи. 

 Обучающийся 8 класса научится:  

- распознавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики 

 - клише речевого этикета) в пределах тематики 6 класса в объёме 1000 

единиц (включая 800, усвоенных ранее). 

 - употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики - клише речевого этикета) в пределах тематики 8 класса. Обу-

чающийся 8 класса получит возможность научиться:  

- распознавать и использовать следующие суффиксы для образования по-

велительного наклонения глагола: -ысь (пöрчысь); - (гиж); -ысьöй (пöрчысьöй); 

-öй (гижöй); прилагательных: ысь (велöдысь), öм (ворсöм), öд (пасйöд); - распо-

знавать и использовать глаголы II прошедшего времени; - распознавать и ис-

пользовать отрицательные частицы (ог, он, оз, огö, онö) и отрицательные глаго-

лы. - распознавать и использовать послелоги причины (сывöснамый).  

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся 8 класса научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами коми языка в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте;  

- распознавать и употреблять в речи:  

- различные виды предложений: сложные, сложноподчиненные; 

 - причастия; 

 - количественные и порядковые числительные;  

- глаголы временных форм; - составные глагольные сказуемые; 

 - наречия места; 

 -наиболее частотные послелоги причины для выражения пространствен-

ных и временных отношений. 

 Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи: - все типы вопросов:  

- усилительно-личные, притяжательные и указательные местоимения; 

 -правописание причастий;  

- правописание числительных;  
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- глаголы временных форм; - наречия места; 

 -наиболее частотные послелоги причины для выражения пространствен-

ных и временных отношений. 

  9 класс  

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь. 

 Выпускник научится: 

 - поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжи-

тельность диалога – до 3 минут. 

 Выпускник получит возможность научиться: - вести комбинированный 

диалог, включающий элементы указанных видов диалогов для решения эле-

ментарных коммуникативных задач в стандартных ситуациях неофициального 

общения. Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого учащегося. Про-

должительность диалога – 3 минут. Говорение. Монологическая речь. Выпуск-

ник научится: - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интере-

сах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей 

республике, др., опираясь на ключевые слова, план, вопросы. Объём 12-13 

фраз. 

 - делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное со-

держание, основную мысль прочитанного и услышанного, давать краткую ха-

рактеристику персонажей с опорой на план/ вопросы/ ключевые слова. Объём 

12-14 фраз. 

 - начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе / селе, о своей республике 

и стране;  

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках прой-

денных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

- использовать синонимичные средства в процессе устного общения; Вы-

пускник получит возможность научиться:  

- описывать предмет, картинку; внешность и характер реальных людей и 
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литературных персонажей с опорой на план. Объём 12-14 фраз. - кратко изла-

гать основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые сло-

ва/план/вопросы (объём 12-14 фраз)  

Аудирование. Выпускник научится: 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных и не-

сложных аутентичных текстов (небольших сообщений, высказываниях собе-

седников в распространённых стандартных ситуациях общения, небольших 

рассказов, сказок), построенных в основном на знакомом языковом материале 

(до 3,5 минут звучания). 

 - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных праг-

матических текстов (прогноз погоды, программы теле / радиопередач, объявле-

ния на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второсте-

пенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить. Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 - воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в учеб-

ных и несложных аутентичных текстах (небольших сообщениях, высказывани-

ях собеседников в распространённых стандартных ситуациях общения, не-

больших рассказах), построенный в основном на знакомом языковом материале 

(до 3 минут звучания) 

 - кратко излагать основное содержание услышанного текста с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы (объём 12-13 фраз) 

 Чтение Выпускник научится: - читать и понимать основное содержание 

учебных и несложных аутентичных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале. Объём текста до 180 слов. - читать и выборочно понимать за-

прашиваемую информацию в учебных и несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста до 200 

слов. 

 - ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с понима-

нием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, вы-

делять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точ-

ным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную ин-

формацию, выражать своё мнение;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать и понимать основное содержание учебных и несложных аутентич-

ных текстов, включающих несколько незнакомых слов, которые не влияют на 

понимание основного содержания. Объём текстов для чтения – до 180 слов.  
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построен-

ные в основном на изученном языковом материале. Объём текстов для чтения – 

до 200 слов.  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации;  

Письменная речь. 

 Выпускник научится:  

- писать сочинение-описание, повествование по пройденным темам; 

 - писать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. Объём 

60-70 слов, включая адрес;  

- составлять и записывать план прочитанного текста и устного высказыва-

ния по теме; тезисы прочитанного или прослушанного текста; реферат по теме 

или проблеме подготовки собственного высказывания; аннотации; проектные 

работы;  

- писать сочинение-описание, рассуждение, повествование по пройденным 

темам, включая элементы оценки; 

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец, выражать бла-

годарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. Выпускник полу-

чит возможность научиться: - писать личное письмо с опорой на письмо-

стимул. Объём письма – до 70-80 слов. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями коми языка, установление межличност-

ных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 - создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осо-

знания места и роли родного и коми языка;  

- ознакомление представителей других республик, регионов, стран с куль-

турой коми народа; осознание себя гражданином своей республики, страны и 

мира. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетиче-

ская сторона речи  

Выпускник научится: 

 - владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков коми языка без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции; 

 - соблюдать ударение и интонацию в изученных словах и фразах; Вы-

пускник получит возможность научиться:  

-соблюдать интонацию различных типов предложений.  

Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова. Вы-

пускник получит возможность научиться оперировать орфографическими 
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навыками на основе изученного лексико-грамматического материала. Лексиче-

ская сторона речи. 

 Выпускник научится:  

- распознавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики - клише речевого этикета) в пределах 

тематики 6 класса в объёме 1200 единиц (включая 1000, усвоенных ранее).  

- употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики - клише речевого этикета) в пределах тематики 9 класса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - распознавать и использовать следующие суффиксы для образования по-

велительного наклонения глагола: -ысь (пöрчысь); - (гиж); -ысьöй (пöрчысьöй); 

-öй (гижöй); прилагательных: ысь (велöдысь), öм (ворсöм), öд (пасйöд); 

 - распознавать и использовать глаголы II прошедшего времени; - распо-

знавать и использовать отрицательные частицы (ог, он, оз, огö, онö) и отрица-

тельные глаголы.  

- распознавать и использовать послелоги причины (сывöснамый). Грамма-

тическая сторона речи Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами коми языка в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте;  

- оперировать основными значениями изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 - распознавать и употреблять в речи: 

 - различные виды предложений: сложные, сложноподчиненные; 

 - причастия; - количественные и порядковые числительные;  

- глаголы временных форм;  

- составные глагольные сказуемые;  

- наречия места; -наиболее частотные послелоги причины для выражения 

пространственных и временных отношений. 

 - особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаго-

лов; склонения существительных; степеней сравнения прилагательных и наре-

чий; местоимений, числительных, послелогов, союзов, частиц); 

 - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

странённая оценочная лексика); 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи: все типы вопросов: 

 - усилительно-личные, притяжательные и указательные местоимения;  

-правописание причастий; 

 - правописание числительных;  

- глаголы временных форм;  
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- наречия места;  

-наиболее частотные послелоги причины для выражения пространствен-

ных и временных отношений.
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в феде-

ральной рабочей программе воспитания. Программа по иностранному (англий-

скому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о це-

лях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) 

языку.  

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распре-

деление обязательного предметного содержания по годам обучения, последова-

тельность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного (ан-

глийского) языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего об-

разования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

иностранному (английскому) языку для основного общего образования преду-

смотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в фе-

деральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начально-

го общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями 

общего образования.  

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка 

как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способ-

ствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Построе-

ние программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный ха-

рактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются но-

вые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обу-

чения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяю-

щемся тематическом содержании речи. Федеральная рабочая программа | Ино-

странный (английский) язык. 5–9 классы 4 Возрастание значимости владения 

иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обу-

чения иностранному (английскому) языку. Цели иноязычного образования 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и во-

площаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обуче-

ния. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и со-

циальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования ин-
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формации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, 

патриота, развития национального самосознания. 

 Целью иноязычного образования является формирование коммуникатив-

ной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: речевая 

компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобран-

ными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого язы-

ка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социо-

культурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям 

стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 клас-

сов 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 комму-

никативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка фор-

мируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, обще-

культурная, 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 до-

стижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для ос-

новного общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и ис-

пользования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (ан-

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

ная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 5–9 классы 5 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).  

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу –  

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/03_frp_anglijskij-yazyk_5-9-

klassy.pdf 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/03_frp_anglijskij-yazyk_5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/03_frp_anglijskij-yazyk_5-9-klassy.pdf
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-

РИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанав-

ливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение 

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

2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным и ми-

ровоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в станов-

ление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

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

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социу-

ме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

3. Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определе-

нию своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения истори-

ческого опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески при-

меняющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-

ношению к прошлому и настоящему Отечества. 

4. Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

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

процессе; 

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

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаи-

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

ских ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различ-

ных 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, поли-

этничном и многоконфессиональном обществе. 
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Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пре-

делах одного класса может варьироваться. 

 

Таблица 1. 

Структура и последовательность изучения курсов 

 в рамках учебного предмета «История» 
 

К

ласс 
Курсы в рамках учебного предмета «История» 

При-

мерное ко-

личество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. 

От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI-XVII вв. История 

России. Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. 

Россия в конце XVII- XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. Исто-

рия России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

68 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 14 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

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

но-научные предметы». 

Общее число часов для изучения истории, - 340 часов: 

в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях,  

в 9 классе предусмотрено 14 часов на изучение модуля «Введение в но-

вейшую историю России». 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ», ПЛАНИ-

РУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебно-

го предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной программы вос-

питания и подлежит непосредственному применению при реализации обяза-

тельной части ООП ООО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учеб-

ный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового 

возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодей-

ствия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия со-

циальные нормы. 

3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе 

и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституци-

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

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

4. Привлечение при изучении обществознания различных источников со-

циальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

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

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

можностей и осознанию своего места в обществе. 

5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

базовым ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конститу-

ции 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 дис-

циплин; способности к личному самоопределению, самореализации, само-

контролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой дея-
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тельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах че-

ловеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих об-

щественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информа-

цию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение спосо-

бов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного вза-

имодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации лич-

ностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для вы-

страивания отношений между людьми различных национальностей и вероис-

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

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

мами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Об-

щественно-научные предметы». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обще-

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

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

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

», ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf
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2.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-

ФИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

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

теристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обяза-

тельной части образовательной программы основного общего образования. 

2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова-

тельных программ. 

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

тания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

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

учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изу-

чения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы ос-

новного общего образования, требований к результатам обучения географии, а 

также основных видов деятельности обучающихся. 

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

ных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основ-

ных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социаль-

но-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и обще-

ства, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

5. Содержание географии на уровне ООО является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерно-

стей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базо-

вым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, реше-

ния географических задач, проблем повседневной жизни с использованием гео-

графических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвя-
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зях в природных комплексах, об основных географических особенностях при-

роды, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах со-

хранения окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов, формирование способности поиска и применения различных источни-

ков географической информации, в т.ч. ресурсов информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, объяс-

нения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизнен-

ных ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе крае-

ведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов 

и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для про-

должения образования по направлениям подготовки (специальностям), требу-

ющим наличия серьёзной базы географических знаний. 

7. Освоение содержания географии на уровне ООО происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

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

ственно-научные предметы». 

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

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

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»,  ПЛА-

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-

МАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО.  

В программе по математике учтены идеи и положения Концепции разви-

тия математического образования в Российской Федерации. Предметом мате-

матики являются фундаментальные структуры нашего мира – пространствен-

ные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непо-

средственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития науч-

ных и прикладных идей). 

 Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства 

и использования современной техники, восприятие и интерпретацию социаль-

ной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать ин-

формацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в усло-

виях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных собы-

тий.  

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающие-

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

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

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, прави-

ла их конструирования раскрывают механизм логических построений, способ-

ствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать сужде-

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

печивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

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

ности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точ-

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

дящие языковые, символические, графические средства для выражения сужде-

ний и наглядного их представления. При изучении математики осуществляется 

общее знакомство с методами познания действительности, представлениями о 

предмете и методах математики, их отличии от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Федеральная рабочая программа | Математика. 5–

9 классы (базовый уровень)  

 Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 
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формирование центральных математических понятий (число, величина, гео-

метрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих пре-

емственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимо-

связи математики и окружающего мира, понимание математики как части об-

щей культуры человечества; развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; формирование 

функциональной математической грамотности: умения распознавать проявле-

ния математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизнен-

ных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависи-

мостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать по-

лученные результаты. Основные линии содержания программы по математике 

в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выраже-

ния», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика».  

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб-

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

взаимодействии. Содержание программы по математике, распределённое по 

годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последо-

вательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые 

знания включались в общую систему математических представлений обучаю-

щихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. В со-

ответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предме-

том на уровне основного общего образования.  

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих 

учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геомет-

рия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый 

уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 

204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе 

– 204 часа (6 часов в неделю). 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/13_ФРП_Математика_5-9-классы_база.pdf 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_ФРП_Математика_5-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_ФРП_Математика_5-9-классы_база.pdf
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОР-

МАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания.  

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на ба-

зовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусмат-

ривает 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 атте-

стации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной ито-

говой аттестации). Программа по информатике является основой для составле-

ния авторских учебных программ, тематического планирования курса учите-

лем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: формирование основ мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об ин-

формации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, госу-

дарства, общества, понимания роли информационных процессов, информаци-

онных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой транс-

формации многих сфер жизни современного общества; обеспечение условий, 

способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном об-

ществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные зада-

чи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решённы-

ми ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; формирова-

ние и развитие компетенций обучающихся в области использования информа-

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

работы с информацией, программирования, 

 Федеральная рабочая программа | Информатика. 7–9 классы (базовый 

уровень) 4 коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспе-

чения информационной безопасности личности обучающегося; воспитание от-

ветственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образова-

ния в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. Информатика в основном 

общем образовании отражает: сущность информатики как научной дисципли-

ны, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации ин-



 

66 

 

формационных процессов в различных системах; основные области примене-

ния информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 

социальную сферу; междисциплинарный характер информатики и информаци-

онной деятельности. Изучение информатики оказывает существенное влияние 

на формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, за-

кладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически лю-

бой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельно-

сти, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят примене-

ние как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для фор-

мирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов обучения.  

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся: понимание принципов устройства и функционирования объек-

тов цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; зна-

ния, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практиче-

ской 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 мо-

делировании; 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 ал-

горитму на одном из языков программирования высокого уровня; умения и 

навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем. 

 Федеральная рабочая программа | Информатика. 7–9 классы (базовый 

уровень) 5 для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной безопас-

ности; умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные резуль-

таты в практической деятельности. Цели и задачи изучения информатики на 

уровне основного общего образования определяют структуру основного содер-

жания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; теоретические основы информатики; алгоритмы и про-

граммирование; информационные технологии. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на ба-

зовом уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/15_ФРП-Информатика-7-9-классы_база.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/15_ФРП-Информатика-7-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/15_ФРП-Информатика-7-9-классы_база.pdf
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-

КА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 

с учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции препода-

вания учебного предмета «Физика».  

Содержание программы по физике направлено на формирование есте-

ственнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым лич-

ностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные 

связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего об-

разования. 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте 

возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету. 

 Физика является системообразующим для 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 об-

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

стоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего обра-

зования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к 

науке у обучающихся. Изучение физики на базовом уровне предполагает овла-

дение следующими компетентностями, характеризующими естественно-

научную грамотность: научно объяснять явления, оценивать и понимать осо-

бенности научного исследования; интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства для получения выводов». Федеральная рабочая про-

грамма | Физика. 7–9 классы (базовый уровень)  

 Цели изучения физики на уровне основного общего образования опреде-

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

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, утверждённой решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн). 

 Цели изучения физики: приобретение интереса и стремления обучающих-

ся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; развитие представлений о научном методе познания и формиро-

вание исследовательского отношения к окружающим явлениям; формирование 
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научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; формирование представлений о роли физи-

ки 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 направле-

нии. 

 Достижение этих целей программы по физике на уровне основного обще-

го образования обеспечивается решением следующих задач: приобретение зна-

ний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электриче-

ских, магнитных и квантовых явлениях; приобретение умений описывать и 

объяснять физические явления с использованием полученных знаний; освоение 

методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; развитие умений 

наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оце-

нивание информации; знакомство со сферами профессиональной деятельности, 

связанными с физикой, и современными технологиями, основанными на до-

стижениях физической науки. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего обра-

зования 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). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»,  ПЛАНИ-

РУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/20_ФРП-Физика_7-9-классы_база.pdf 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_ФРП-Физика_7-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_ФРП-Физика_7-9-классы_база.pdf
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-

ГИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования состав-

лена 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 обучающихся и организацию изучения биологии на дея-

тельностной основе. 

 В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапред-

метным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания. Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения 

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

растных особенностей обучающихся.  

Программа по биологии разработана с целью оказания методической по-

мощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. В про-

грамме 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 жи-

вых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных си-

туациях. 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 яв-

ляются: формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятель-

ности биологических систем разного уровня организации; формирование си-

стемы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма челове-

ка, условиях сохранения его здоровья; Федеральная рабочая программа | Биоло-

гия. 5–9 классы (базовый уровень),формирование умений применять методы 

биологической науки для изучения биологических систем, в том числе орга-

низма человека; формирование умений использовать информацию о современ-

ных достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений жи-

вой природы и жизнедеятельности собственного организма; формирование 

умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятель-

ности человека в природе; формирование экологической культуры в целях со-
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хранения собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: приобретение обучающимися знаний о живой природе, зако-

номерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организ-

мов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; овладение умениями проводить исследова-

ния с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоя-

нием собственного организма; освоение приёмов работы с биологической ин-

формацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её 

анализ и критическое оценивание; воспитание биологически и экологически 

грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 238 ча-

сов: 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). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»,  ПЛА-

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/24_ФРП-Биология_5-9-классы_база.pdf 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Биология_5-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Биология_5-9-классы_база.pdf
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2.1.12.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

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

на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

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

ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, уста-

навливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределе-

ние его по классам и структурирование по разделам и темам программы по хи-

мии, определяет количественные и качественные характеристики содержания, 

рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования, а также требований к результатам обучения 

химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержа-

ния. 

 Федеральная рабочая программа | Химия. 8–9 классы (базовый уровень). 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающего-

ся, его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эво-

люции 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 саморазви-

тия и формирования культуры личности, её общей и функциональной грамот-

ности; вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспери-

ментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; знакомит со спецификой науч-

ного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы 

и человека, является ответственным этапом в формировании естественнонауч-

ной грамотности обучающихся; способствует формированию ценностного от-

ношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой 

вклад в экологическое образование обучающихся.  

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой со-

держания учебного предмета, который является педагогически адаптирован-

ным отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 
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Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освое-

ние обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неоргани-

ческой химии и некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

 Структура содержания программы по химии сформирована на основе си-

стемного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы поня-

тий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реак-

ции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательно-

го развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

атомномолекулярного учения как основы всего естествознания; Периодическо-

го 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 получен-

ных 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. 

Федеральная рабочая программа | Химия. 8–9 классы (базовый уровень)  

 Освоение программы по химии способствует формированию представле-

ния о химической составляющей научной картины мира в логике её системной 

природы, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных 

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

класс».  

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической 

науки как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и как одного из компонентов мировой культуры.  

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, до-

ступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобще-

нии 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 услови-

ям жизни; направленность обучения на систематическое приобщение обучаю-

щихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам по-

знания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; обеспе-

чение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнооб-

разной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности; формирование общей функциональной и естественно-научной гра-
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мотности, 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; форми-

рование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности хи-

мических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружаю-

щей природной среды; развитие мотивации к обучению, способностей к само-

контролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения.  

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов: в 

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

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»,  ПЛАНИРУ-

ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/22_ФРП-Химия_8-9-классы_база.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП-Химия_8-9-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП-Химия_8-9-классы_база.pdf
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного 

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

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Основная цель изобразительного искусства – развитие визуальнопро-

странственного мышления обучающихся как формы эмоциональноценностно-

го, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в худо-

жественном 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 явля-

ются формирование активного отношения к традициям культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданствен-

ности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пони-

мании красоты человека.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творче-

ского развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Изобразительное искусство имеет интегративный характер и 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декора-

тивно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изобра-

жения в зрелищных и экранных искусствах.  

Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству явля-

ются формирование активного отношения к традициям культуры Федеральная 

рабочая программа  как смысловой, эстетической и личностно значимой ценно-

сти, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного от-

ношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобрази-

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

странственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творче-

ского развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Программа по изобразительному искусству ориентирована на 



 

76 

 

психовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. Целью изуче-

ния изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи-

тектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зре-

лищных и экранных искусствах (вариативно).  

Задачами изобразительного искусства являются: освоение художественной 

культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценно-

стей, формирование представлений о месте и значении художественной дея-

тельности в жизни общества; формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её 

видов; формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преоб-

разования мира; приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синте-

тических искусствах (театр и кино) (вариативно); формирование простран-

ственного 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, ас-

социативного мышления и творческого воображения; воспитание уважения и 

любви к культурному наследию России через освоение отечественной художе-

ственной культуры; развитие потребности в общении с произведениями изоб-

разительного искусства, формирование активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного ис-

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

час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). Содержание программы по 

изобразительному искусству на уровне основного общего образования структу-

рировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные мо-

дули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативно-

го модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном 

или нескольких классах или во внеурочной деятельности. Модуль № 1 «Деко-

ративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) Модуль № 2 «Живопись, 

графика, скульптура» (6 класс) Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и ху-

дожественная фотография» (вариативный) Каждый модуль программы по 

изобразительному искусству обладает содержательной целостностью и органи-

зован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей 
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теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения моду-

лей определяется психологическими возрастными особенностями обучающих-

ся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИССКУСТВО»,  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-

КА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помо-

щи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программа по музыке позволит учителю: реализовать в процессе препо-

давания музыки современные подходы к формированию личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

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

а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной ра-

бочей программе воспитания. разработать календарно-тематическое планиро-

вание с учетом особенностей конкретного региона, образовательной организа-

ции, класса. 

 Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно при-

сутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

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

жественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уро-

вень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченно-

сти личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим со-

бой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искус-

ством.  

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 Феде-

ральная рабочая программа универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и миро-

воззрение представителей других народов и культур. Музыка, являясь эффек-

тивным 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, ду-

ховной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое зна-

чение 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 систе-

му мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, 

но и на более глубоком – подсознательном – уровне.  

Музыка – временноìе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в раз-

витие комплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 
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связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предви-

дении будущего и его сравнении с прошлым. Изучение музыки обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, разви-

вает 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 эстетиче-

ское и нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы цен-

ностей. Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспи-

тания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуаль-

ной сфер, творческого потенциала. Основная цель реализации программы по 

музыке – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся.  

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-

плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художе-

ственнотворческого процесса, самовыражение через творчество).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: становление системы ценностей обучающихся, 

развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познаватель-

ной сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо-

знание значения музыкального искусства как универсальной формы невербаль-

ной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного спо-

соба автокоммуникации; Федеральная рабочая программа  формирование твор-

ческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности.  

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: при-

общение к традиционным российским ценностям через личный психологиче-

ский опыт эмоционально-эстетического переживания; осознание социальной 

функции музыки, стремление понять закономерности развития музыкального 

искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в челове-

ческом обществе, специфики ее воздействия на человека; формирование цен-

ностных 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 актив-

ного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионально-

го искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкаль-

ного искусства и современной музыкальной культуре; развитие общих и специ-
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альных 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); исполне-

ние (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музы-

кальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); сочинение (элементы вокальной и 

инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с ис-

пользованием цифровых программных продуктов); музыкальное движение 

(пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирова-

ние); творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); исследовательская деятельность на материале му-

зыкального искусства.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа постро-

ения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изу-

чения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

Федеральная рабочая программа  содержания. При этом 4 модуля из 9 предло-

женных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этно-

культурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

 Содержание учебного предмета структурно представлено девятью моду-

лями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образо-

вательной программой начального общего образования и непрерывность изу-

чения учебного предмета: 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 «Евро-

пейская 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, внекласс-

ной работы, обозначены «вариативно». 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

          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 неде-

лю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»,  ПЛАНИ-

РУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf
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2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА труд 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует зна-

ния по разным учебным предметам и является одним из базовых для формиро-

вания у обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на осно-

ве практикоориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду как сози-

дательной деятельности человека по созданию материальных и духовных цен-

ностей. 

 Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обуча-

ющихся с различными технологиями, в том числе материальными, информаци-

онными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освое-

ния программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение ба-

зовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освое-

ние современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределе-

ние и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

 Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает со-

держание, 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 об-

ласти обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робото-

техника и системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехно-

логии, обработка пищевых продуктов. Программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты.  

Стратегическим документом, определяющим направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО.  

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету 

«Труд (технология)» является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления.  

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: подготовка 

личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на моти-

вационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к 

труду, социально ориентированной деятельности;  овладение знаниями, умени-

ями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; овладение 

трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преоб-

разованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; формиро-

вание у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
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готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов 

и технологий; развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений.  

Технологическое образование обучающихся носит интегративный харак-

тер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает 

возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые от-

ношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры лично-

сти во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологи-

ческой, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, иници-

ативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучаю-

щимся осваивать новые виды труда и сферы профессиональной деятельности.  

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» – освоение сущности и структуры технологии неразрывно связа-

но с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных мо-

делей. 

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

принципу.  

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит 

из логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяю-

щих достигнуть конкретных образовательных результатов, и предусматривает 

разные образовательные траектории ее реализации.  

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» вклю-

чает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках 

отведенных на учебный предмет часов. В модульную программу по учебному 

предмету «Труд (технология)» могут быть включены вариативные модули, раз-

работанные по запросу участников образовательных отношений в соответствии 

с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением 

отдельных тем инвариантных модулей.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕ-

ТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 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 инва-

риантных и вариативных модулей. Особенностью современной техносферы яв-

ляется 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» яв-

ляется одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере техно-
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логий. Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего кур-

са технологии на уровне основного общего образования. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства 

обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, мате-

риалами, производством и профессиональной деятельностью. В модуле на кон-

кретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обра-

ботки, организация рабочего места, правила безопасного использования ин-

струментов и приспособлений, экологические последствия использования ма-

териалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, непо-

средственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изуче-

ние материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обуча-

ющимися.  

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению техно-

логии обработки материалов.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графи-

ческих изображений и их элементами, учатся применять чертежные инструмен-

ты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основ-

ных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозна-

чениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и ри-

сунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических мо-

делей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов 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 составляю-

щей (действиями, операциями и этапами). 

 Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созда-

ния действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и техниче-

ских устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, 
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полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образова-

ния и самообразования.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методиче-

ского принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет 

неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является мо-

делирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусто-

ронний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее элемен-

ты и открывает возможность использовать технологический подход при по-

строении 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.  

ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБ-

НОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»  

Модуль «Автоматизированные системы»  

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических про-

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

ления автоматизированными системами и их практической реализации на при-

мере простых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся 

разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигате-

лем, освещением в помещении и прочее).  

 Модули «Животноводство» и «Растениеводство»  

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными техно-

логиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, 

имеющие свои биологические циклы. В программе по учебному предмету 

«Труд (технология)» 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 «Животно-

водство»; 

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

техника»,  

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,  

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

 с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных про-

цессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих 

в технических системах, использовании программных сервисов; с историей и 
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искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных реме-

сел в инвариантном модуле «Производство и технологии»;  

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производ-

ство и технологии».  

Место учебного предмета труд «Технология» в учебном плане 

          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 – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД «ТЕХНОЛОГИЯ»,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2024/06/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1.pdf 

 

  
 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1.pdf
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2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной обра-

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

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспита-

ния.  

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реали-

зацию через конкретное предметное содержание. При создании программы по 

физической культуре учитывались потребности современного российского об-

щества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, спо-

собном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. 

 В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоя-

щей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных 

и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных фи-

зических качеств.  

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с фе-

деральными рабочими программами начального общего и среднего общего об-

разования. Основной целью программы по физической культуре является фор-

мирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-

ганизации активного отдыха.  

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и свя-

зывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных заня-

тиях двигательной деятельностью и спортом. 
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            Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных воз-

можностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повыше-

ния надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достиже-

нием данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и уме-

ний в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортив-

ной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности позна-

ния своих физических способностей и их целенаправленного развития.  

          Воспитывающее значение программы по физической культуре за-

ключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпий-

ского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современ-

ному 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 плани-

руемых результатов образования по физической культуре на уровне основного 

общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания 

учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование).  

          В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 

программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствова-

ние».  

        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 пред-

метном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготов-

ленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

          Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соот-

ветствующих условий и материальной базы по решению муниципальных орга-

нов управления 

 

 

 

 



 

88 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ 

по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной со-

держательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность 

- Модуль "Дзюдо" 

 Модуль "Дзюдо" (далее - модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учи-

телю физической культуры в создании рабочей программы по учебному пред-

мету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в системе обра-

зования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо включает многообразие двигательных действий с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направ-

ленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию 

и взаимодействию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, раз-

вивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуа-

циях, а также содействуют духовному развитию. 

К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенные 

во Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом, 

обозначающим пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-

группа. 

         Целью изучения модуля по дзюдо является формирование у обучаю-

щихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ве-

дению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической куль-

турой и спортом с использованием средств дзюдо. 

          Задачами изучения модуля по дзюдо являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о дзюдо, его истории развития, воз-

можностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими и тактическими действиями дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося сред-

ствами дзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обу-

чающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзю-

до, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

 

- Модуль "Городошный спорт" 

Модуль "Городошный спорт" (далее - модуль по городошному спорту, го-

родошный спорт) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании ра-

бочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом со-

временных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Городошный спорт - традиционный для России вид спорта, который спо-

собствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой, 

наклонами, приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Игроку 

необходимо уметь удерживать равновесие во время выполнения разгона биты и 

наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм дви-

жения, сохранять необходимое положение звеньев биомеханической цепи за 

счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным ап-

паратом, быть координированным и ловким. 

Городошный спорт - игра, где формируются важные черты характера, раз-
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виваются многие навыки: умение общаться, способность выдерживать физиче-

скую нагрузку, преодолевать психологические трудности и сомнения в дости-

жении цели, формируется определенный образ мышления, умение быстро и, 

главное, рационально реагировать на изменение игровой ситуации. 

Занятия городошным спортом для обучающихся имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также 

предполагают длительное время нахождения занимающихся на свежем воздухе, 

что в сочетании с физическими упражнениями является формой закаливания и 

благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повы-

шение устойчивости организма к меняющимся погодным условиям и повыше-

ние уровня работоспособности обучающихся. Оздоровительная направленность 

занятий городошным спортом выражается и в том, что заниматься им могут де-

ти, имеющие ограничения по состоянию здоровья. 

 Целью изучения модуля по городошному спорту является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопреде-

ления, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств городошного спорта. 

 Задачами изучения модуля по городошному спорту являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях городошным спортом; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия игры в городки и городошного спорта в частности; 

формирование общих представлений о городошном спорте, о его возмож-

ностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и фи-

зической подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходи-

мые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-



 

91 

 

стью, техническими действиями и приемами городошного спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение индивиду-

альных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том; 

популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, при-

влечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к уча-

стию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

 - Модуль "Гольф" 

Модуль "Гольф" (далее - модуль по гольфу, гольф) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учи-

телю физической культуры в создании рабочей программы по учебному пред-

мету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в системе обра-

зования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Гольф является эффективным средством физического воспитания и содей-

ствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному разви-

тию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и про-

фессиональному самоопределению. 

Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство пат-

риотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисципли-

нированность, самообладание, терпимость, коллективизм). Гольф требует со-

блюдения этикета, это дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в 

стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам. 

Целью изучения модуля по гольфу является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устой-

чивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с ис-

пользованием средств гольфа. 

Задачами изучения модуля по гольфу являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 
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двигательной активности; укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и по-

вышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по гольфу; 

формирование общих представлений о гольфе, его истории развития, воз-

можностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приемами гольфа; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося сред-

ствами гольфа, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами гольфа; 

популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение обу-

чающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

гольфом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Биатлон" 

Модуль "Биатлон" (далее - модуль по биатлону, биатлон) на уровне основ-

ного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и ме-

тодов обучения по различным видам спорта. 

Биатлон - вид спорта, который способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здо-

ровья, привлечению обучающихся всех возрастов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному само-

определению. Во время образовательной деятельности в биатлоне постоянно 

меняются спортивные дисциплины и комплексы упражнений, направленные на 

формирование у занимающихся жизненно необходимых навыков, чередуются 
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физические нагрузки различной направленности и продолжительности. 

Биатлон способен развивать не только физические, но и нравственные ка-

чества обучающихся, способствует укреплению навыков внутренней организа-

ции, самодисциплины, выработке коммуникативных качеств характера, физи-

ческой выносливости. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий би-

атлоном как популярным, зрелищным, перспективным видом спорта, создание 

условий занятий прикладными видами физической активности - кроссовой под-

готовкой, плаванием, силовыми упражнениями, лыжными гонками, стрелковой 

подготовкой, расширение объема селекционной работы, повышение эффектив-

ности подготовки олимпийского резерва. 

 Целью изучения модуля по биатлону является формирование у обучаю-

щихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ве-

дению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом 

с использованием средств биатлона. 

 Задачами изучения модуля по биатлону являются: 

способствование формированию жизненно важных двигательных умений 

и навыков; 

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навы-

ков, общей физической выносливости; 

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта; 

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: добро-

желательность, чувство товарищества, коллективизма, уважения к историче-

скому наследию Российского спорта; 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим 

упражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни; 

- Модуль "Роллер спорт" 

Модуль "Роллер спорт" (далее - модуль по роллер спорту, роллер спорт) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методиче-

ской помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 
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средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Роллер спорт - это общее название видов спорта, в которых спортсмены 

используют различные виды роликовых коньков, а также самокаты. Занятия 

роллер спортом для обучающихся имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на органы и системы растущего организма, укрепляя 

и повышая уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, 

костно-мышечной и других систем, повышают устойчивость организма к не-

благоприятным условиям и уровень работоспособности обучающихся. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

роллер спорте, связанных с бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом 

и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по шайбе (хок-

кей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, лов-

кости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Посто-

янное и внезапное изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения 

быстро оценить обстановку и принять рациональное решение, при этом сохра-

няя баланс на роликовых коньках или самокате. 

Роллер спорт, как средство воспитания, формирует у обучающихся чув-

ство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочета-

нии с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолю-

бие, настойчивость и целеустремленность, а также развитие способности 

управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля по роллер спорту является формирование у обу-

чающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределе-

ния, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств роллер спорта. 

 Задачами изучения модуля по роллер спорту являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по роллер спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия роллер спорта в частности; 

формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностях 
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и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физиче-

ской подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходи-

мые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приемами роллер спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура"; удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами роллер спорта; 

популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлече-

ние обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к заняти-

ям роллер спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в сорев-

нованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Скалолазание" 

Модуль "Скалолазание" (далее - модуль по скалолазанию, скалолазание) 

на уровне основного общего образования разработан с целью оказания методи-

ческой помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы 

по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенден-

ций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Скалолазание - это вид спорта, где формируется определенный образ 

мышления и развиваются многие важные для жизни навыки и черты характера: 

целеустремленность, настойчивость, решительность, ответственность, комму-

никабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность в своих силах. На 

занятиях по скалолазанию обучающиеся приобретают разносторонние умения 

и навыки, развиваются как физические качества (быстрота, сила, выносливость, 

ловкость, гибкость), так и когнитивные качества (память, воображение, концен-

трация внимания, скорость мышления и другие качества). Занятия скалолазани-

ем в школьном возрасте проводятся в групповой форме и дают обучающимся 
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возможность взаимодействовать друг с другом, вырабатывать коммуникатив-

ные навыки, учат ответственности не только за себя, но и за работу коллектива. 

Под влиянием нагрузок укрепляется опорно-двигательный аппарат, актив-

ный характер двигательной деятельности и дозированная нагрузка на занятиях 

оказывают на сердечно-сосудистую систему положительное тренирующее воз-

действие. Занятия способствуют положительному воздействию на центральную 

нервную систему. 

Занятия скалолазанием для обучающихся имеют оздоровительную направ-

ленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также пред-

полагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в сочетании с 

физическими упражнениями является наиболее эффективной формой закалива-

ния и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, 

повышение устойчивости организма к меняющимся погодным условиям и по-

вышением общего уровня работоспособности обучающихся. 

             Целью изучения модуля по скалолазанию является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопреде-

ления, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств скалолазания. 

 Задачами изучения модуля по скалолазанию являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по скалолазанию; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолаза-

нии в частности; 

формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими приемами скалолазания; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем куль-
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турном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами скалолазания; 

популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлече-

ние обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к заняти-

ям скалолазанием, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в сорев-

нованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Спортивный туризм" 

Модуль "Спортивный туризм" (далее - модуль по спортивному туризму, 

спортивный туризм) на уровне основного общего образования разработан с це-

лью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом со-

временных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивный туризм является универсальным средством физического вос-

питания и способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья обуча-

ющихся. В образовательном процессе средства туризма содействуют практиче-

скому закреплению знаний многих изучаемых предметов образовательной про-

граммы, комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма обучающегося, 

укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта 

своей экономической доступностью. При проведении учебной и внеурочной 

деятельности не требуется значительных средств на приобретение соответ-

ствующего снаряжения и инвентаря. Спортивный туризм можно организовать в 

смешанных группах для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом 

воздухе в условиях природной среды. 

Целью изучения модуля по спортивному туризму является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопре-

деления, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здо-
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ровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств спортивного туризма. 

 Задачами изучения модуля по спортивному туризму являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение безопасности в спортивном ту-

ризме; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия спортивного туризма в частности; 

формирование общих представлений о спортивном туризме, о его возмож-

ностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и фи-

зической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходи-

мые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими действиями и приемами спортивного туризма; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами спортивного туризма; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Хоккей на траве" 

Модуль "Хоккей на траве" (далее - модуль по хоккею на траве, хоккей на 

траве) на уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей про-

граммы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 
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спорта. 

Хоккей на траве является эффективным средством физического воспита-

ния и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нрав-

ственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обу-

чающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

хоккее на траве обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быст-

роты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных 

навыков. 

Средства хоккея на траве формируют у обучающихся чувство патриотиз-

ма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинирован-

ность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми ка-

чествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля по хоккею на траве является формирование у обу-

чающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределе-

ния, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств хоккея на траве. 

 Задачами изучения модуля по хоккею на траве являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по хоккею на траве; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия хоккея на траве в частности; 

формирование общих представлений о хоккее на траве, о его возможно-

стях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физи-

ческой подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходи-

мые предпосылки для его самореализации; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими действиями и приемами хоккея на траве; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами хоккея на траве; 

популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем на траве, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Ушу" 

Модуль "Ушу" (далее - модуль по ушу, ушу) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю фи-

зической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Фи-

зическая культура" с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в 

себя все многообразие двигательных действий и физических упражнений раз-

личной направленности. Привлекательность и популярность ушу связана с 

большой зрелищностью и динамизмом поединка, быстрой сменой ситуаций в 

соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий, 

как в атаке, так и в обороне, умением тактически обыгрывать соперника, мгно-

венно оценивать складывающую ситуацию и принимать единственно правиль-

ное решение в экстремальных условиях. 

Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания 

для молодого поколения, они способствуют всестороннему физическому, ин-

теллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию обучающихся, 

укреплению их здоровья, привлечению обучающихся к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Ушу как средство воспитания, располагает и формирует у занимающихся 

чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, 
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дисциплинированность, самообладание, терпимость, упорство, коллективизм) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, тру-

долюбие, настойчивость и целеустремленность, а также развитие способности 

управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля по ушу является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устой-

чивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с ис-

пользованием средств ушу. 

Задачами изучения модуля по ушу являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности и расширения спектра двигательных действий; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях и соревнованиях ушу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории станов-

ления и развития ушу в частности; 

формирование общих представлений о видах ушу, их возможностях и зна-

чении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической и 

технической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 

необходимые предпосылки для его раскрытия и самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими действиями и приемами ушу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура"; удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами ушу;  

популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение обуча-

ющихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям ушу в 
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школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Чир спорт" 

Модуль "Чир спорт" (далее - модуль по чир спорту, чир спорт) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической по-

мощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учеб-

ному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в си-

стеме образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

и методов обучения по различным видам спорта. 

Чир спорт (чирлидинг) - модный и интересный командный вид спорта, по-

пулярный среди обучающихся, сочетающий в себе спортивные нагрузки и гар-

монию, красоту выступлений. Команды формируются с учетом возрастных 

особенностей и физической подготовленности обучающихся на базе общеобра-

зовательных организаций, где могут быть образованы чирлидинговые команды 

и клубы. 

По итогам обучения чир спорту обучающийся овладевает основными 

навыками командной работы, техникой выполнения основных чирлидинговых 

элементов, умением организовать свой досуг и распорядок дня, становится спо-

собным к самовыражению и социально-адаптированной личностью. 

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирли-

динг и перфоманс, каждое из которых включает в себя несколько дисциплин. В 

общеобразовательных организациях занятия могут проводиться в двух направ-

лениях, в зависимости от того, на какие дисциплины в соревнованиях ориенти-

руются участники. Каждому из направлений соответствуют свои характерные 

элементы. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, 

многообразие двигательных действий, большой диапазон перечня и уровней 

функциональных нагрузок позволяют использовать данный вид физкультурно-

спортивной деятельности как одно из средств физического развития обучаю-

щихся в образовательных организациях. 

Целью изучения модуля по чир спорту является укрепление здоровья под-

растающего поколения, развитие творческого потенциала и социальная адапта-

ция обучающихся в обществе посредством физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных занятий с использованием средств чир спорта. 

 Задачами изучения модуля по чир спорту являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма; 

воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достиже-

нии цели, чувство коллективной ответственности, дисциплинированность); 

формирование общих представлений о чир спорте, его возможностях и 

значении в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготов-

ке обучающихся; 

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувство-

вать эмоциональную удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать ду-

ховный мир человека; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходи-

мые предпосылки для его самореализации; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Перетягивание каната" 

Модуль "Перетягивание каната" (далее - модуль по перетягиванию каната, 

перетягивание каната) на уровне основного общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в созда-

нии рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с уче-

том современных тенденций в системе образования и использования спортив-

но-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Перетягивание каната - это современный командный силовой вид спорта, 

позволяющий выстраивать отношения с ассистентами, судьями, тренерами, то-

варищами по команде и соперниками. В связи с тем, что командные состязания 

предполагают действовать сплоченно, то обучающиеся смогут научиться нахо-

дить общий язык и грамотно решать конфликтные ситуации. Особым преиму-

ществом для школьного спорта является возможность участвовать в соревнова-
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нии одновременно мальчикам и девочкам в смешанном составе команд. 

Занятия по перетягиванию каната для обучающихся имеют оздоровитель-

ную направленность, повышают уровень функционирования сердечно-

сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма чело-

века, а при проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, являются 

формой закаливания и благотворно влияют на укрепление здоровья и повыше-

ние уровня работоспособности обучающихся. 

Большим преимуществом такой дисциплины, как перетягивание каната, по 

сравнению со многими другими видами спорта, является его доступность, что в 

современных условиях играет немаловажную роль. При проведении учебной и 

внеклассной работы не требуется больших средств на приобретение оборудо-

вания и инвентаря. 

 Целью изучения модуля по перетягиванию каната является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопре-

деления, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здо-

ровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом. 

 Задачами изучения модуля по перетягиванию каната являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия перетягивания каната в частности; 

формирование общих представлений о перетягивании каната; 

формирование образовательного фундамента; 

формирование культуры движений; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества как с обучающимися своего пола, так и противо-

положного; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура"; 

популяризация перетягивания каната среди подрастающего поколения; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 
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- Модуль "Компьютерный спорт" 

Модуль "Компьютерный спорт" (далее - модуль по компьютерному спор-

ту, компьютерный спорт) на уровне основного общего образования разработан 

с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в со-

здании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спор-

тивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным ви-

дам спорта. 

В настоящее время обновление содержания учебного предмета "Физиче-

ская культура" включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных 

форм обучения, реализацию образовательных программ на основе традицион-

ных, прикладных и популярных у обучающихся видов спорта, в том числе ком-

пьютерного спорта. Компьютерный спорт является неолимпийским видом 

спорта, широко культивируется в 130 странах мира. Компьютерный спорт (ки-

берспорт, е-спорт, электронный спорт) - вид соревновательной деятельности и 

специальной практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и 

(или) видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управ-

ления, обеспечивая равные условия для состязаний человека с человеком или 

команды с командой. 

Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая 

арена, соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия в ре-

альном времени, тактический трехмерный бой, технический симулятор, фай-

тинг, которые могут использоваться в образовательной программе физической 

культуры. 

Целью изучения модуля по компьютерному спорту является формирова-

ние у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального само-

определения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физи-

ческой культурой и спортом с использованием средств компьютерного спорта. 

      Задачами изучения модуля по компьютерному спорту являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, гармоничное сочетание 

двигательной активности и интеллектуальной деятельности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по компьютерному спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия компьютерного спорта в частности; 
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формирование общих представлений о компьютерном спорте, о его воз-

можностях и значении в процессе укрепления здоровья, интеллектуальном и 

физическом развитии, психологической и физической подготовке обучающих-

ся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходи-

мые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими действиями и приемами вида спорта "компьютерный 

спорт"; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура"; удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами компьютерного спорта; 

популяризация компьютерного спорта среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес к видеоиграм к 

занятиям компьютерным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области компьютер-

ного спорта; 

- Модуль "Бокс" 

Модуль "Бокс" (далее - модуль по боксу, бокс) на уровне основного обще-

го образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету 

"Физическая культура" с учетом современных тенденций в системе образова-

ния и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Бокс - спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам, в 

специальных мягких перчатках. Бокс в мире - один из наиболее массовых 

олимпийских видов спорта. Большая популярность бокса объясняется его зре-

лищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносто-

ронним воздействием на двигательные и волевые качества. 
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Занятия боксом предусматривают всестороннее гармоничное развитие 

обучающихся, повышение уровня их физической, технической и морально-

волевой подготовленности, формирование жизненно важных двигательных 

умений и навыков, необходимых как в быту, так и в трудовой и оборонной дея-

тельности. 

Занятия боксом полезны для укрепления здоровья, поднятия уровня физи-

ческой подготовленности, так как являются профилактикой гиподинамии и 

формируют привычку к здоровому, безопасному образу жизни, правомерному 

поведению и существованию в социуме. 

Целью изучения модуля по боксу является создание условий для гармо-

ничного развития обучающихся средствами физкультурно-спортивной и оздо-

ровительной деятельности на основе элементов боксерской подготовки. 

           Задачами изучения модуля по боксу являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

содействие физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

популяризация бокса как вида спорта и системы самозащиты в общеобра-

зовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повы-

шенный интерес и способности к занятиям боксом в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

овладение элементами технико-тактических навыков в боксе; 

воспитание морально-этических качеств; 

воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее исто-

рию; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

- Модуль "Танцевальный спорт" 

Модуль "Танцевальный спорт" (далее - модуль по танцевальному спорту, 

танцевальный спорт) на уровне основного общего образования разработан с це-

лью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом со-

временных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, гимна-
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стики, танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Танцевальный 

спорт является эффективным средством развития массового спорта и пропаган-

ды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Танцевальный спорт способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укрепле-

нию здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоцио-

нально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, спо-

собствующих успешной социализации в жизни. 

 Целью изучения модуля по танцевальному спорту является формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собствен-

ного здоровья и положительных эмоций от занятий физической культурой, 

ориентация детей и молодежи на самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга, самосовершенствова-

ния. 

 Задачами изучения модуля по танцевальному спорту являются: 

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и, 

в частности, танцевальным спортом; 

формирование положительного эмоционального отклика на занятия физи-

ческой культурой и, в частности, танцевальным спортом; удовлетворение ин-

дивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом; 

получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте; 

формирование двигательных умений и навыков, обогащение двигательно-

го опыта физическими упражнениями, техническими действиями сложнокоор-

динационной направленности и приемами танцевального спорта, закрепление 

навыков правильной осанки; 

формирование культуры движений и эстетического восприятия, раскрытие 

творческого потенциала обучающихся; 

повышение уровня физической подготовленности и всестороннее гармо-

ничное развитие физических способностей, формирование разносторонней об-

щей и специальной физической подготовленности, соответствующей танце-

вальному спорту; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения, в 

том числе воспитание личных потребностей и умения самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
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тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

популяризация танцевального спорта среди детей и молодежи и вовлече-

ние большего количество обучающихся в занятия танцевальным спортом; 

воспитание нравственных и волевых качеств личности, норм коллективно-

го взаимодействия и сотрудничества в паре средствами танцевального спорта; 

развитие и сохранение положительной мотивации и познавательного инте-

реса к занятиям физической культурой и танцевальным спортом после обуче-

ния в школе, ориентация на здоровый образ жизни и многолетнее сохранение 

высокого уровня общей работоспособности; 

- Модуль "Киокусинкай" 

Модуль "Киокусинкай" (далее - модуль киокусинкай, киокусинкай) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методиче-

ской помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Киокусинкай является одним из наиболее известных и распространенных в 

мире стилей каратэ. Своеобразие киокусинкай заключается в воспитании целе-

устремленных, физически здоровых и сильных, духовно развитых людей. 

Киокусинкай каратэ является системой физического воспитания и включа-

ет все многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими 

возможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего 

арсенала физических упражнений различной направленности, что обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

Целью модуля киокусинкай является формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своего собственного здоро-

вья, к ведению здорового образа жизни и самоопределения с использованием 

средств киокусинкай. 

 Задачами изучения модуля киокусинкай являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории разви-

тия киокусинкай в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-
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ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях и соревнованиях по киокусинкай; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятель-

ности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими действиями и приемами киокусинкай; 

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, 

их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом раз-

витии и физической и технической подготовке обучающихся; 

популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлече-

ние обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к заняти-

ям киокусинкай, в школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различ-

ных соревнованиях; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта и 

киокусинкай в частности; 

- Модуль "Тяжелая атлетика" 

Модуль "Тяжелая атлетика" (далее - модуль по тяжелой атлетике, тяжелая 

атлетика) на уровне основного общего образования разработан с целью оказа-

ния методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современ-

ных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физического 

воспитания. Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применением 

отягощения, так и без него, имеют большое оздоровительное, воспитательное и 

прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необхо-

димые каждому здоровому человеку для полноценной повседневной жизни. 

Например, приседания, наклоны, выпрыгивания. 

 Целью изучения модуля по тяжелой атлетике является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры, социального самоопреде-
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ления, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств тяжелой атлетики. 

 Задачами изучения модуля по тяжелой атлетике являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях в тренажерном зале; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяжелой ат-

летике и упражнениях с отягощениями в частности; 

формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях 

и значении упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья, фи-

зическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими приемами тяжелой атлетики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем куль-

турном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура", удо-

влетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физиче-

ской культурой и спортом средствами тяжелой атлетики; 

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; при-

влечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям тяжелой атлетикой, в школьные спортивные клубы, секции, к уча-

стию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры 

на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 
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спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля пред-

ставлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». Содержа-

ние программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в ко-

тором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, комму-

никативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и осо-

бенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосред-

ственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представле-

ны по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры 

на уровне основного общего образования, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 

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

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

часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводит-

ся 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА»,  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/09/frp-fizicheskaya-kultura_5-9-klassy.pdf 
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2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-

НОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освое-

ния программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной рабочей программе воспитания, и предусматривает непосред-

ственное применение при реализации ООП ООО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в ло-

гике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружаю-

щей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятель-

ности и защиты Родины. Программа ОБЗР обеспечивает: ясное понимание обу-

чающимися современных проблем безопасности и формирование у подраста-

ющего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное 

усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих пре-

емственность изучения основ комплексной безопасности личности на следую-

щем уровне образования; возможность выработки и закрепления у обучающих-

ся умений и навыков, необходимых для последующей жизни; выработку прак-

тико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям совре-

менности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их ра-

зумное взаимодополнение, способствующее формированию практических уме-

ний и навыков.  

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно пред-

ставлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающи-

ми непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования 

и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государ-

ства»; модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; модуль № 3 

«Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; модуль 

№ 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; модуль 

№ 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 7 «Безопасность в при-

родной среде»; модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»; модуль № 9 «Безопасность в социуме»; модуль № 10 «Безопасность в 

информационном пространстве»; модуль № 11 «Основы противодействия экс-

тремизму и терроризму».  
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В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЗР на уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных мо-

дулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных про-

явлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и обще-

ственные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; фи-

зическое и психическое здоровье; социальное взаимодействие и другие. Про-

граммой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью примене-

ния тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование 

цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полно-

стью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные меди-

кобиологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

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

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека.  

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирова-

ние гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овла-

дение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения без-

опасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется 

следующими системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях 

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепле-

ние системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций 

в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов.  
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Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасно-

сти, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного ви-

дения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позво-

лит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сфор-

мировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, что способствует освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих 

подготовиться к военной службе, и выработке у обучающихся умений распо-

знавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, 

решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрез-

вычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позво-

ляющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию не-

обходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставля-

ет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и инфор-

мационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности.  

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защи-

те Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государ-

ства, что предполагает: способность построения модели индивидуального без-

опасного поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять не-

обходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 

проявлении; сформированность активной жизненной позиции, осознанное по-

нимание значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; знание и понимание роли государства и об-

щества в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в фор-

мировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения 

знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и госу-

дарства ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками образова-

тельных отношений (всего 102 часа). 



 

116 

 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного 

плана основного общего образования. Организация вправе самостоятельно 

определять последовательность тематических линий учебного предмета ОБЗР и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенно-

стей. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАС-

НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/frp-obzr_8-9_26032024.pdf 
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2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНО-

ВЫ ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, учитываются возрастные и психологические особенности обуча-

ющихся на уровне основного общего образования, необходимость формирова-

ния межпредметных связей.  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

носит культурологический и воспитательный характер, главный результат обу-

чения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе обще-

российской гражданской идентичности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. В процессе изучения курса ОДНКНР обуча-

ющиеся получают возможность систематизировать, расширять и углублять по-

лученные в рамках общественнонаучных дисциплин знания и представления о 

структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем род-

ной страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России.  

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода 

к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и пси-

хологии. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают пред-

ставление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной куль-

турой, обусловленности культурных реалий современного общества его духов-

нонравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её специ-

фические инструменты самопрезентации, исторические и современные особен-

ности духовно-нравственного развития народов России.  

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание пат-

риотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отече-

ства), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с 

едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и куль-
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турными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная 

как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиоз-

ной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).  

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важ-

ность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие куль-

турной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и 

его смысловых акцентах.  

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения ос-

новных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной тер-

минологии для понимания культурообразующих элементов и формирования 

познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам.  

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам бли-

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

потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-

научных учебных предметов.  

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через 

поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

 Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование об-

щероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение куль-

туры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этно-

конфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мир-

ного сосуществования народов, религий, национальных культур; создание 

условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; фор-

мирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; идентификация собствен-

ной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и циви-

лизационного развития Российской Федерации.  

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: овладение предмет-

ными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формиро-

вания гражданской идентичности обучающегося; приобретение и усвоение зна-

ний о нормах общественной морали и нравственности как основополагающих 

элементах духовной культуры современного общества; развитие представлений 

о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для достой-

ной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 
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отцовству и материнству; становление компетенций межкультурного взаимо-

действия как способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной куль-

турной идентичности; формирование основ научного мышления обучающихся 

через систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литера-

туры, истории, изобразительного искусства, музыки; обучение рефлексии соб-

ственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков 

обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; воспитание уважи-

тельного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурно-

му наследию народов Российской Федерации; содействие осознанному форми-

рованию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей; формирование патрио-

тизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в 

истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, граж-

данской идентичности. 

 Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение глав-

ных целей основного общего образования, способствуя: расширению и систе-

матизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных тра-

дициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литератур-

ного чтения и других предметов начального общего образования; углублению 

представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; формированию основ 

морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и рели-

гиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нрав-

ственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и гос-

ударством; воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской Федера-

ции, толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и 

ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; пробуждению интереса к 

культуре других народов, проявлению уважения, способности к сотрудниче-

ству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеа-

лов; осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистиче-

ских мотивов над потребительскими и эгоистическими; раскрытию природы 

духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих свет-

скость и духовность; формированию ответственного отношения к учению и 

труду, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору цен-

ностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; получению 

научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодей-

ствия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изу-

чении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Феде-
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рации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и со-

бытий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных цен-

ностей в социальных и культурно-исторических процессах; развитию инфор-

мационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоя-

тельной познавательной деятельности.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неде-

лю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВ-

НО_НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»,  ПЛАНИРУ-

ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Ссылка на федеральную рабочую программу – https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/09/frp_odnknr_5-6-klassy.pdf 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

у обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

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

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

адах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-

лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ; 

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

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 
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овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-

ния задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работни-

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-

ния и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-

просы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб-

но-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования.  

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-

зования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 
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результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравне-

ния, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-

цессов; 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 ре-

шения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблю-

дениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-

ниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 
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диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литера-

турного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературно-

го объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

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

изведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-

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

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из раз-

личных 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, ознакомитель-

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

вое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необхо-

димую 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 де-

фицит 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 пред-

положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опроверга-

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

в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-

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

от коммуникативной установки. 
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Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование коммуникативных УУД 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

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

туацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме. 

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

ях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и по-

лилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речево-

му опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий обще-

ния; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям обще-

ния. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в ак-

туальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязы-

ковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-

ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, струк-

турными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (табли-
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цы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

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

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

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

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информа-

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

графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пони-

манием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возмож-

ное 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 информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

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

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-

ников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

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

Формирование коммуникативных УУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

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

ответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

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

держания, 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 комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из во-

просов или утверждений). 
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Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей 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, рас-

пределять 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 оце-

нивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затрудне-

ния, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 

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

ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

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

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной за-
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дачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах мате-

матических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, ана-

логию и обобщение. 

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

кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых 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 учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведе-

ния, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в вир-

туальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационно-

го продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коорди-

нируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
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Формирование регулятивных УУД 

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 само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

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

сти. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

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

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-

наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержа-

ния, справочные материалы, ресурсы информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование коммуникативных УУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 
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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, биологическо-

го наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсужде-

ние процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких 

людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного ис-

следования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и дру-

гие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 
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динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным ос-

нованиям. 

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 исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-

лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-

раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

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

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

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-

ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на ос-

нове изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результа-

тов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-

данина 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 горизон-

том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-

ний. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 
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действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-

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

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результа-

ты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу-

дущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

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

ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

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

тельной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-

териям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности 

и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-

ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-

ный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

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

тельной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-

териям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 
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может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

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

составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адап-

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

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативных УУД 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

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

сов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моде-

лировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людь-

ми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

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

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

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

ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
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Формирование регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в ис-

тории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных дея-

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

ристике 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 ин-

формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

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

жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного об-

щего образования является включение обучающихся в учебно-

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

низована на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудни-

чества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися млад-

шего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного инте-

реса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способно-

сти к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающими-

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими пока-

зателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцени-

ваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-
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зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-

становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-

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

ющимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучаю-

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

на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-

ников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

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

ществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

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

нимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

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

тария); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем 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 мо-

жет быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомен-

даций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания 

могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

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

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

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

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений иссле-
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дований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междис-

циплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самосто-

ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском клю-

че; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точ-

ки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использо-

вание: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

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

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

на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

- доклад, реферат; 

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

ным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связа-
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на с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учеб-

ных 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, по-

ездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

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

зоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

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

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

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

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающим-

ся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-

следовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оцен-

ки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Особенности организации проектной деятельности 

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

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

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

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

умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-

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

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

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

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

научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы ре-

шить 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 вы-

полнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

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

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

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

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

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

образно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проекти-

рования: 

- предметные проекты; 

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

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обуче-

ния. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-

ходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-

ным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учеб-

ных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоори-

ентированных проблем: 

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

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

лируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятель-

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

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, под-

готовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 
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- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

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

гое); 

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

и другие); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меропри-

ятие (акция), театральная постановка и другие); 

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

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

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

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полу-

ченный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помога-

ет решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-

ектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоцен-

ку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; ло-

гичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

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

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 

в дискуссии). 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ» п. Аджером опре-

деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-

щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включа-

ет духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в со-

ответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей явля-

ется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

⎯ развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-

ализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

⎯ формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

⎯ усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных цен-

ностей, традиций, которые выработало российское общество (социально зна-

чимых знаний); 
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⎯ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

⎯ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тради-

циям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социаль-

ных отношений, применения полученных знаний; 

⎯ достижение личностных результатов освоения общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм включают: 

⎯ осознание российской гражданской идентичности; 

⎯ сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

⎯ готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

⎯ наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности; 

⎯ сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ» п. Аджером планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного под-

ходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-

разности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
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родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уваже-

ния к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопас-

ного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-

ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учетом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС ООО и представлены как целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
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образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

⎯ знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

⎯ сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

⎯ понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и бу-

дущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

⎯ понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и за-

щитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

⎯ имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

⎯ принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

⎯ уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежно-

сти; 

⎯ сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

⎯ доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока-

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физиче-

ский и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

⎯ Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

⎯ Владеющий представлениями о многообразии языкового и куль-

турного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

⎯ Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

⎯ способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, приро-

де, искусстве, творчестве людей; 

⎯ проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой ху-

дожественной культуре; 

⎯ проявляющий стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, искусстве. 
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4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

⎯ бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жиз-

ни, в том числе в информационной среде; 

⎯ владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

⎯ ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

⎯ сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом воз-

раста. 

5. Трудовое воспитание: 

⎯ сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

⎯ проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отноше-

ние к результатам труда, ответственное потребление; 

⎯ проявляющий интерес к разным профессиям; 

⎯ участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

⎯ понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду; 

⎯ проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

⎯ выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценности научного познания: 

⎯ выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

⎯ обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

⎯ имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Уклад МОУ «СОШ» п. Аджером 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа» п. Аджером (далее – школа) находится в п. Аджером Кортке-

росского района Республики Коми. Это сельская школа, которая находится в 

непосредственной близости от районного центра, имеющего постоянное авто-

мобильное движение.  

В МОУ "СОШ" п. Аджером реализуются образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельная образовательная. Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года 

составляет 18 воспитанников структурного подразделения «Начальная школа – 

детский сад» с. Маджа и 144 обучающихся школы, численность педагогическо-

го коллектива – 17 человек. Обучение ведётся на русском языке.  

Осуществляется подвоз учащихся из населенных пунктов с. Пезмег (35 

учащихся) и с. Маджа (22 учащихся). 

В школе имеются актовый и спортивный залы, библиотека, компьютерный 

класс. Классные комнаты, в которых проводятся учебные и воспитательные 

(классные, общешкольные) мероприятия - светлые, просторные, оборудован-

ные мультимедийной техникой, и подобранной по возрасту учащихся, мебе-

лью. 

В рамках воспитательной работы МОУ «СОШ» п. Аджером реализует 

проекты «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее РДШ) и Всероссий-

ского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (далее 

ВВПОД Юнармия»), является первичным отделением РДШ. В школе функцио-

нируют отряд ЮИД, отряда Юных пожарных, объединения волонтеров «Новое 

поколение». 

В школе создан и действует школьный спортивный клуб «Олимп». 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллек-

туальному и духовному развитию личности юного гражданина в школе органи-

зована работа военно-патриотического клуба «Пограничник», в 1996 году со-

здан школьный краеведческий музей «Пöч – пöльлöн овмöс». 

В процессе воспитания МОУ «СОШ» п. Аджером сотрудничает с Домами 

культуры с. п. Аджером, с. Пезмег и с. Маджа, библиотеками этих населенных 

пунктов. Учащиеся школы посещают занятия в учреждениях культуры приле-

гающих населенных пунктов и с. Корткерос: Корткеросская районная школа 

искусств, МОО «РЦДОД» с. Корткерос, МБУДО «КДЮСШ», МБУДО «Ком-

плексная ДЮСШ Корткеросского района», спортивный зал с. Маджа и др. 

Налажено сотрудничество с такими социальными партнерами, как ОМВД 

Корткеросского района, ГУ РК "ЦЗН Корткеросского района», ГБУ РК 

"ЦПГУССЗН Корткеросского района", ГБУ РК «Центр по предоставлению гос-

https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
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ударственных услуг в сфере социальной защиты населения Корткеросского 

района», ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ", МО МР «Корткеросский Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав с. Корткерос, МБУ «ЦСМ Корт-

керосского района», Корткеросская центральная библиотека им. М.Н. Лебедева, 

Пожарно-спасательная часть № 18 ФГКУ "1 отряд ФПС по Республике Коми" и 

др. 

 Проект "Цифровая образовательная среда". Особое место в проекте зани-

мают наиболее современные, так называемые новые информационные техноло-

гии. В рамках цифровизации школы в октябре 2021 года школа получила 14 

ноутбуков и МФУ, которые были установлены в кабинете информатики и не-

скольких предметных кабинетах. Учащиеся школы в рамках ранней профори-

ентации детей в сфере информационных технологий активно участвуют в еже-

годном всероссийском проекте «Урок Цифры», который организуется совмест-

но с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», при поддержке 

компании «VK», а также крупнейших компаний IT-отрасли. Широко использу-

ется новая техника не только на уроках информатики, но и в подготовке и за-

щите проектных работ, проведению внеурочных занятий, в частности «Функ-

циональная грамотность» в 1 – 11 классах, занятий дополнительного образова-

ния - «Инфоклад» в 5 – 6 классах, «Робототехника+» в 3 классе. 

В рамках ремонта спортзалов в августе 2021 года начал свою работу об-

новленный школьный спортзал, который широко распахнул свои двери уча-

щимся школы и местному населению. Кроме урочной деятельности в школе в 

рамках деятельности ШСК проведены школьные физкультурно-спортивные, 

спортивно – массовые и социально-значимые мероприятия, такие, как «Старты 

ГТО» в 1 – 11 классах, пионербол во 2 – 6 классах, Мини-футбол в 5 – 11 клас-

сах, соревнования по волейболу и баскетболу среди учащихся 7 – 11 классов. 

Проводятся Школьные спортивные праздники и мероприятия: «От игры к 

спорту» в 1 – 4 классах, Праздник «Легкая атлетика – королева спорта» в 5 – 8 

классах, спортивный праздник «День здоровья» в 1 – 11 классах, Веселые стар-

ты и многие другие. Проводятся товарищеские встречи и спортивные муници-

пальные соревнования по баскетболу и волейболу. Одним из главных результа-

тов деятельности клуба «Олимп» является увеличение количества желающих 

приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. 

Увеличилось и количество местного населения, которые с большим удо-

вольствием приходят в обновленный спортивный зал школы для занятий спор-

том. 

В рамках реализации федерального и регионального проекта «Успех каж-

дого ребенка» национального проекта «Образование» в августе 2022 г. на тер-

ритории школы установлен комплект уличного спортивного сооружения, 

https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
https://komitrud.rkomi.ru/Czn/detail/7b5819b0-bc62-42ab-ab0f-967d6aa5ab8b/
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оснащенный спортивным инвентарем и оборудованием. Осенью, в хорошие 

теплые дни, учащиеся школы на больших переменах активно занимались на 

этих тренажерах, в ожидании подвоза в населенные пункты с. Пезмег и с. Мад-

жа проводились мини-соревнования. В зимнее время готовились к районным 

спортивным соревнованиям. 

Центр «Точка роста» естественно-научной направленности МОУ «СОШ» 

п. Аджером является платформой для реализации рабочих программ по учеб-

ным предметам: «Физика», «Химия», «Биология» и ряда программ элективных 

курсов в данном направлении. Цифровые лаборатории с мультидатчиками 

представляют собой хорошую основу для проведения лабораторных и практи-

ческих работ. Современные цифровые датчики позволяют делать лабораторные 

и практические работы интересными, познавательными и захватывающими. 

Многие опыты и исследования стали наглядными и практическими. Например, 

датчики ЭКГ, кистевой силы, освещенности и т.д. по физиологии, являются 

важной составляющей для формирования естественно-научной грамотности 

учащихся. 

На базе школы реализуются и дополнительные общеобразовательные про-

граммы естественно-научной направленности: «Занимательная физика», «Ин-

фоклад», «Практическая химия и физика». Что позволяет расширить возможно-

сти использования лабораторий «Точки роста» и практическую часть предме-

тов естественнонаучного цикла. 

Центр дает возможность для погружения учащихся во внеурочную дея-

тельность. Программы «Проектно-исследовательская деятельность: естествен-

но-научный блок» и «Исследования в биологии» погружают детей в мир науки, 

научных методов и технологий. На сегодняшний день на базе «Точки роста» 

ребята готовят целый ряд биологических и экологических проектов: «Расчетная 

оценка выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта», «Определение 

степени загрязнения воздуха по состоянию лишайников», «Эксперс - методы 

оценки токсичности почвенной среды с помощью битестов»  и т.д 

«Точка роста» является платформой для проведения муниципальных и 

республиканских методических мероприятий. 

Школа является культурно - досуговым и спортивным центром. В актовом 

зале школы проводятся многие мероприятия от поселкового клуба. 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ» п. Аджером являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ос-

новные школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

- важной чертой дела и большинства используемых для воспитания других 
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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 ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-

ля до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие 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, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе проходят традиционные мероприятия: 

Праздник «День Знаний», День Учителя, Международный день толерант-

ности, Всемирный день Здоровья, День Матери, День Героев Отечества, Ново-

годние и Рождественские мероприятия, День блокадного Ленинграда, Смотр 

Строя и Песни, Зарница, посвящённые Дню Защитника Отечества Междуна-

родный Женский день, День защиты Земли, День космонавтики, День Победы, 

Праздник Последнего звонка, День Памяти и Скорби, День Защиты детей. 

Традиции школы формировались на протяжении десятилетий: активная 

волонтерская работа, совместная работа с ветеранами войн и труда, встречи с 

интересными людьми, участие в патриотических, социальных и волонтерских 

проектах и акциях, участие в спортивных соревнованиях различных видов 

спорта. Ученики школы неоднократно становились призерами и победителями 

различного уровня конкурсов и соревнований. 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – не-

обходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечи-

вается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при воз-

можности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организа-
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циях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклю-

зивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нор-

мам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объедине-

ние усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полно-

ценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профес-

сиональной педагогической деятельности, общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представите-

лям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, об-

щение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовно-

сти к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителя-

ми (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориен-

тиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаи-
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модействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внима-

ние к людям, чувство ответственности.  

 

2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определенного направления деятельности. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, сред-

ствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная дея-

тельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реа-

лизации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная дея-

тельность и другое). 

Раздел дополнен описанием дополнительных (вариативных) модулей: 

«Дополнительное образование», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Школьный музей», «Добровольческая деятельность (во-

лонтерство)», «Школьные спортивные клубы». 

Инвариантные модули 

1. Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образова-

тельной организации или запланированные): 

⎯ общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общерос-

сийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участ-

вуют все классы; 

⎯ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событи-

ям в России, мире; 

⎯ торжественные мероприятия, связанные с завершением образова-

ния, переходом на следующий уровень образования, символизирующие приоб-

ретение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

⎯ церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обу-

чающихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, до-

стижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образова-

тельной организации, своей местности; 

⎯ социальные проекты в образовательной организации, совместно 
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разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работни-

ками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

⎯ проводимые для жителей населенного пункта и организуемые сов-

местно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

⎯ разновозрастные сборы, многодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриоти-

ческой, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другой направленности; 

⎯ вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспон-

дентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

⎯ наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

 

2. Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особо-

го вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на ре-

шение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

⎯ планирование и проведение классных часов целевой воспитатель-

ной тематической направленности; 

⎯ инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

⎯ организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализа-

ции, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них зна-

чимым взрослым, задающим образцы поведения; 

⎯ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командооб-
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разование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

⎯ выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

⎯ изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу-

ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-

димости) с педагогом-психологом; 

⎯ доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию пове-

дения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их роди-

телями, с другими обучающимися класса; 

⎯ индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению лич-

ных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения; 

⎯ регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства требований по вопросам воспитания и обуче-

ния, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обу-

чающимися; 

⎯ проведение педагогических советов для решения конкретных про-

блем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

⎯ организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

⎯ создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобра-

зовательной организации; 

⎯ привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

⎯ проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 
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3. Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) мо-

жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образо-

вательной организации или запланированные): 

⎯ максимальное использование воспитательных возможностей со-

держания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

⎯ включение учителями в рабочие программы по учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

⎯ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы; 

⎯ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали-

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

⎯ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изу-

чаемым событиям, явлениям, лицам; 

⎯ применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

способствует развитию критического мышления; 

⎯ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку добро-

желательной атмосферы; 

⎯ организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значи-



 

155 

 

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обу-

чающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

4. Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, заня-

тия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

образовательной организации или запланированные): 

⎯ курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, воен-

но-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

⎯ курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религи-

озным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

⎯ курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, про-

светительской направленности; 

⎯ курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

⎯ курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

⎯ курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

⎯ курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

5. Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образова-

тельной организации или запланированные): 

⎯ общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно с социальными партнерами образовательной организации; 

⎯ внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной органи-

зации учебным предметам, курсам, модулям; 

⎯ экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными руко-

водителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 
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⎯ литературные, исторические, экологические и другие походы, экс-

курсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работни-

ками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий про-

живавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

⎯ выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

6. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучаю-

щихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, под-

держанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкрет-

ные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланирован-

ные): 

⎯ оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в обра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

⎯ организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государ-

ственного флага Российской Федерации; 

⎯ размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-

родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе мате-

риалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых куль-

турных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граж-

данских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся госу-

дарственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искус-

ства, военных, героев и защитников Отечества; 

⎯ изготовление, размещение, обновление художественных изображе-

ний (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культу-

ры и быта, духовной культуры народов России; 

⎯ организацию и поддержание в образовательной организации звуко-
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вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

⎯ разработку, оформление, поддержание, использование в воспита-

тельном процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если образова-

тельная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, 

героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной органи-

зации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почита-

ния лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памят-

ников, памятных досок; 

⎯ оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и другое; 

⎯ разработку и популяризацию символики образовательной органи-

зации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

⎯ подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций твор-

ческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга; 

⎯ поддержание эстетического вида и благоустройство всех помеще-

ний в образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при образовательной организации; 

⎯ разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

⎯ создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

⎯ деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

⎯ разработку и оформление пространств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (со-

бытийный дизайн); 

⎯ разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталля-

ций и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспи-

тания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 
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актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

7. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся может предусматривать (указывают-

ся конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запла-

нированные): 

⎯ создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

⎯ тематические родительские собрания в классах, общешкольные ро-

дительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

⎯ родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

⎯ работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляю-

щих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

⎯ проведение тематических собраний (в том числе по инициативе ро-

дителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради-

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

⎯ родительские форумы на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

⎯ участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в слу-

чаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

⎯ привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

⎯ при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без по-

печения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 
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представителями. 

 

8. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкрет-

ные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланирован-

ные): 

⎯ организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

⎯ представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

⎯ защиту органами ученического самоуправления законных интере-

сов и прав обучающихся; 

⎯ участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, кален-

дарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности 

в образовательной организации. 

 

9. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образова-

тельной организации может предусматривать (указываются конкретные пози-

ции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

⎯ организацию деятельности педагогического коллектива по созда-

нию в образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

⎯ проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое со-

провождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и другое); 

⎯ проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работ-

ников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

⎯ разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; орга-

низацию межведомственного взаимодействия; 
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⎯ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рис-

ков в образовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасно-

сти в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движе-

ния, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремист-

ской безопасности, гражданской обороне и другие); 

⎯ организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

⎯ профилактику правонарушений, девиаций посредством организа-

ции деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путе-

шествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, де-

ятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотвори-

тельной, художественной и другой); 

⎯ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

⎯ профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

10. Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образова-

тельной организации или запланированные): 

⎯ участие представителей организаций-партнеров, в том числе в со-

ответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

⎯ участие представителей организаций-партнеров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответству-

ющей тематической направленности; 
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⎯ проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, за-

нятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

⎯ проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педаго-

гических, родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуж-

дений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

⎯ реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентиро-

ванных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

11. Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

разовательной организации может предусматривать: 

⎯ проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

⎯ профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, кве-

сты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

⎯ экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

⎯ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

⎯ организацию на базе детского лагеря при образовательной органи-

зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-

тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

⎯ совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационно-

го онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

⎯ участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

⎯ индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
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иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-

чение в выборе ими будущей профессии; 

⎯ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных кур-

сов, включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельно-

сти, дополнительного образования. 

 

Вариативные модули 

1. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

⎯ утверждение и последовательную реализацию в детском обще-

ственном объединении демократических процедур (выборы руководящих орга-

нов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объедине-

ния; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

⎯ организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посиль-

ная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

⎯ совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

⎯ поддержку и развитие в детском объединении его традиций, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении; 

⎯ участие членов детских общественных объединений в волонтер-

ских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окруже-

ния в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-

стью обучающихся. 

В МОУ «СОШ» п. Аджером действуют следующие основные детские объ-

единения: 

 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых»  
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⎯ Это возможность стать лучшей версией себя, достойным наслед-

ником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, кото-

рых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останав-

ливаться на достигнутом. Быть участником Движения – это выбор сильных и 

готовых вписать свое имя в историю России. 

⎯ «Движение Первых» — это сотни уникальных программ воспи-

тания и становления личности, активного и ответственного молодежного со-

общества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов 

России, историческая преемственность и сопричастность с судьбой страны, в 

которой главной ценностью была, есть и будет – семья. 

 

Волонтерское объединение “Новое поколение»  

⎯ Развитие волонтерского движения в школе, формирование пози-

тивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

⎯ Участие в добровольчестве (волонтерском движении), формиро-

вание и развитие личностных качеств, связанных с неравнодушием и мило-

сердием. 

 

Музейный клуб «Река времени»  

⎯ Организация мероприятий в рамках деятельности школьного 

краеведческого музея, ведение исследовательской работы по созданию новых 

экспозиций различной тематики и просветительской работы среди учащихся 

⎯ Обеспечение духовно-нравственного становления работы школь-

ного музея подрастающего поколения; знакомство детей с музейным про-

странством; привитие любви к школе, родному селу, Родине; обучение уча-

щихся основам экскурсионного дела. 

 

Подразделение «ЮИД»  

⎯ Изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

⎯ Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и мероприяти-

ях, проводимых в рамках детского творчества; 

⎯ Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде без-

опасности дорожного движения; 

⎯ Участие в патрулировании на дорогах с целью выявления среди 

детей и подростков правонарушителей в сфере дорожного движения. 
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Подразделение «ДЮП» 

⎯ Оказание помощи ОО в воспитании у учащихся чувства личной 

ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных цен-

ностей от пожаров; 

⎯ Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-

профилактическая работа среди детей и подростков; 

⎯ Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и доброволь-

ного общества пожарных. 

 

Военно-патриотический клуб «Пограничник» 

⎯ Овладение учащимися навыками начальной военной подготовки. 

⎯ Формирование у членов клуба военно-прикладных умений и 

навыков, нео6ходимыхдля службы в армии. 

⎯ Содействие формированию у школьников устойчивого интереса к 

военной службе; ведение профориентационной работы, направленной на озна-

комление с военными специальностями; 

⎯ Нацеливание молодежи на поступление в высшие учебные заведе-

ния Вооруженных Сил РФ. 

⎯ Укрепление здоровья школьников, их закаливание, проведение 

работы по привитию воспитанникам клуба навыков здорового образа жизни. 

⎯ Организация работы по патриотическому воспитанию учащихся 

школы. 

 

Школьный спортивный клуб «Олимп»  

⎯ Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в том числе, школьных этапов Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссий-

ских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

⎯ Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территори-

альных); 

⎯ Пропаганда в общеобразовательном учреждении основных идей 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе, деятель-

ность клуба. 

Школьный медиа клуб «Медиа идея» 

Цель школьного медиа (совместно создаваемых разновозрастными школь-

никами и 
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педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информа-

ции) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьного медиа реализуется в рамках раз-

личных 

видов и форм деятельности: 

⎯ библиотечные уроки – вид деятельности по формированию 

информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к 

продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. Ис-

пользуемые формы: 

- традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по 

страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, ин-

теллектуальные турниры, 

- библиографические игры, литературные путешествия, конференции 

с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные 

формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-

презентация, урок-видео-путешествие. 

⎯ школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доб-

ровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопро-

вождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, ка-

пустников, вечеров. 

⎯ разновозрастный редакционный совет подростков, старше-

классников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

⎯ школьная интернет-группа МОУ «СОШ» п. Аджером - раз-

новозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее ин-

тернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це-

лью освещения деятельности образовательной организации в информа-

ционном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации вирту-

альной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителя-

ми могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

2. Модуль «Трудовая деятельность» 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы 

воспитательной деятельности: 

⎯ Учебный труд 

- умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, 

курсам и модулям, занятиях внеурочной деятельности; 
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- физический труд на учебных занятиях по технологии. 

⎯ Общественно-полезный труд 

- шефство над младшими; 

- шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

- благоустройство класса, школы, населенного пункта; 

- благоустройство пришкольной территории: разбивка клумб, по-

садка аллей выпускников и т.п.; 

- шефство над историческими памятниками; 

- экологические субботники; 

⎯ Производительный труд 

- трудовые отряды в лагере труда и отдыха; 

- школьная производственная бригада; 

- деятельность на пришкольном учебно-опытном участке. 

⎯ Самообслуживающий труд 

- самообслуживание; 

- подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание поряд-

ка на рабочем месте; 

- дежурство в классном кабинете; 

- дежурство по школе, по столовой; 

- уборка мусора на пришкольной территории. 

 

3. Модуль «Дополнительное образование» 

Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность значение системы дополнительного образования детей способствую-

щей развитию склонностей, способностей и интересов социального и профес-

сионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспита-

ния, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образо-

вательных программ в интересах человека государства. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве 

свободного времени, организовывать целесообразную деятельность ребёнка по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

МОУ «СОШ» п. Аджером имеет лицензию на право оказывать образова-

тельные услуги по реализации образовательных программ по дополнительному 

образованию, указанным в приложении 1 Лицензии № 453 от 01.09. 2015 г.  

Все объединения дополнительного образования функционируют на бес-

платной основе.  

Программы дополнительного образования в МОУ «СОШ» п. Аджером 
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имеют следующие направленности: 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Научно-техническая 

Естественно-научная 

Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая 

Приоритетные цели дополнительного образования в основной школе: 

⎯ создание условий для интеллектуального и духовного развития 

личности, его творческой самореализации; 

⎯ развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

⎯ профилактика асоциального поведения. 

Дополнительное образование с сентября 2022 года в школе осуществляет-

ся и через Центр образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей «Точка роста», созданный в рамках федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образование». 

Работа данного Центра позволяет:  

⎯ обеспечивать повышение охвата обучающихся программами ос-

новного общего и дополнительного образования естественно-научной и техно-

логической направленностей с использованием современного оборудования;   

⎯ формировать условия для повышения качества общего образова-

ния, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения совре-

менного оборудования, повышения квалификации педагогических работников 

и расширения практического содержания реализуемых образовательных про-

грамм; 

⎯ повышать уровень естественно-научной грамотности у обучаю-

щихся; 

⎯ разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

⎯ развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое 

взаимодействие со школами района. 

Центр «Точка роста» располагает физической и химико-биологической   

лабораториями, оснащенными современным оборудованием для проведения 

опытов по физике, химии, биологии и экологии как в лабораторных, так и в по-

левых условиях; цифровыми лабораториями, микроскопами, коллекциями по 

основным разделам химии и биологии, оборудованием для робототехники. 

На базе Центра реализуется 2 дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие   программы. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении главного результата – качественного и результативно-

го воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на по-

вышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

⎯ курсы повышения квалификации; 

⎯ регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

⎯ изучение научно-методической литературы; 

⎯ знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руково-

дителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по вос-

питательной работе, заместитель директора по учебной работе, Советник ди-

ректора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеди-

нениями, педагог-организатор, социальный педагог, руководитель ШСК, пре-

подаватель-организатор ОБЖ, классные руководители (11 человек), педагоги – 

предметники. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной дея-

тельности: https://shkolaadzherom-r11.gosweb.gosuslugi.ru  

Устав школы  

Локальные акты: 

Положение о Совете обучающихся 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о Родительском комитете 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о спортивном клубе 

https://shkolaadzherom-r11.gosweb.gosuslugi.ru/
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf
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Положение о волонтерском движении 

Положение о классном руководстве 

Положение об ученическом самоуправлении 

Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающих-

ся 

Положение о правилах поведения обучающихся 

Положение о работе с одаренными детьми 

Положение о первичном отделении РДШ и др. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности — обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из со-

циально уязвимых групп, одаренных, с отклоняющимся поведением, — созда-

ются необходимые условия. На сегодняшний день таких учащихся 1. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями являются: 

⎯ налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в обще-

образовательной организации; 

⎯ формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

⎯ построение воспитательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

⎯ обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

⎯ формирование личности ребенка с особыми образовательными по-

требностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

⎯ создание оптимальных условий совместного воспитания и обуче-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстни-

ков, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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⎯ личностно ориентированный подход в организации всех видов дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

⎯ публичности, открытости поощрений (информирование всех обу-

чающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-

ного числа обучающихся); 

⎯ соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеоб-

разовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике обще-

образовательной организации; 

⎯ прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

⎯ регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

⎯ сочетания индивидуального и коллективного поощрения (исполь-

зование индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулиро-

вать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не полу-

чившими награды); 

⎯ привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях роди-

телей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия учени-

ческого самоуправления), сторонних организаций, их статусных представите-

лей; 

⎯ дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

⎯ похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

⎯ грамота с успешным окончанием учебного года «За хорошие спехи 

в обучении»; 
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⎯ награждение благодарностями за активное участие в волонтерских 

и др. акциях; 

⎯ награждение грамотами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследова-

тельских работ, проектов, спортивных         соревнованиях и т.п. 

⎯ награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную под-

держку в проведении школьных дел. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся основной школы 

при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, под-

держке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) может заключаться в материальной поддержке проведения в образователь-

ной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обуча-

ющихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусмат-

ривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, зада-

чам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

образовательной организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровне начального общего образования, установленными ФГОС 



 

172 

 

НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

⎯ взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

⎯ приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообра-

зие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работни-

ками, обучающимися и родителями; 

⎯ развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и за-

дач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

⎯ распределенная ответственность за результаты личностного разви-

тия обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - 

это результат как организованного социального воспитания, в котором образо-

вательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: результаты 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся и состояние совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим об-

суждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
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социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде-

ние. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

⎯ какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

⎯ какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

⎯ какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, со-

бытийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива роди-

телей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников: анкетирования и бе-

седы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-

раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

⎯ реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

⎯ организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

⎯ деятельности классных руководителей и их классов; 

⎯ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

⎯ внешкольных мероприятий; 

⎯ создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

⎯ взаимодействия с родительским сообществом; 

⎯ деятельности ученического самоуправления; 

⎯ деятельности по профилактике и безопасности; 

⎯ реализации потенциала социального партнерства; 

⎯ деятельности по профориентации обучающихся; 

⎯ и другое по дополнительным модулям. 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-

ются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным орга-

ном управления в образовательной организации. 

 

Приложение 1. 

 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который соответ-

ствует Вашей личной оценке. 
Качество основных школьных дел 

Общешкольные дела придумываются толь-

ко взрослыми, школьники не участвуют в плани-

ровании, организации и анализе этих дел 

Дела не интересны большинству школьни-

ков 

Участие школьников в этих делах принуди-

тельное, посещение обязательное, а сотрудниче-

ство друг с другом обеспечивается только волей 

педагогов 
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Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются сов-

местно – школьниками и педагогами 

Дела интересны большинству школьников 

Участие школьников в этих делах сопро-

вождается их увлечением общей работой, радо-

стью и взаимной поддержкой 

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользу-

ются авторитетом у детей своих классов 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным ру-

ководителем единолично. Поручения клас-

сного руководителя дети часто выполняют 

из страха или по принуждению 

В отношениях между детьми преоб-

ладают равнодушие, грубость, случается 

травля детей 
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Классные руководители являются значимыми 

взрослыми для большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни клас-

са, принимаются совместно классным руководителем и 

классом, у детей есть возможность проявить свою ини-

циативу 

В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 
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Уроки скучны для большинства 

школьников 

Уроки обычно однообразны, преоб-

ладают лекционные формы работы 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам проверки зна-

ний 
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Дети заинтересованы в происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую учителем деятельность 

Учителя часто используют на уроке игры, дискус-

сии и другие парные или групповые формы работы 

Уроки не только дают детям знания, но и побуж-

дают их задуматься о ценностях, нравственных вопро-

сах, жизненных проблемах 

 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется преимуще-

ственно в виде познавательной дея-

тельности, как продолжение учеб-

ных занятий 

Участие школьников в заняти-

ях курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

Результаты внеурочной дея-

тельности детей никак не представ-

лены в школе 
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В школе реализуются разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: познавательная, игровая, трудо-

вая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности ин-

тересны для школьников, школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

С результатами внеурочной деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, родители, гости (напри-

мер, на концертах, выставках, ярмарках, родительских со-

браниях, сайте школы и т. п.) 

 

 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия выби-

раются только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, организации и 

анализе участия в этих делах 

Мероприятия не интересны боль-

шинству школьников 

Участие школьников в этих меро-

приятиях принудительное 
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 Внешкольные мероприятия выбираются всегда, 

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются совместно-

школьниками и педагогами 

 Мероприятия интересны большинству школьни-

ков 

Участие школьников в этих мероприятиях сопро-

вождается их увлечением общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, кори-

доров, рекреаций и т.п. безвкусно или 

напоминает оформление офисных поме-

щений, а не пространства для детей 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой инициативы. 

Содержание плакатов, стендов, про-

странственных композиций носит фор-

мальный характер, на них редко обраща-

ют внимание школьники 
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Пространство школы оформлено со вкусом, отра-

жает дух школы, учитывает возрастные особенности де-

тей, предусматривает зоны как тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени происходит смена оформле-

ния школьных помещений. 

Оформление школы часто осуществляется сов-

местно с педагогами и детьми (иногда с привлечением 

специалистов).  Нем используются творческие работы 

учеников и учителей. Здесь представлена актуальная 

жизнь школы. 

Элементы оформления в привлекательных для ре-

бят формах акцентируют внимание на важных ценно-
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стях школы, ее нормах и традициях 

 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, высказыва-

ет недовольство, если это влияет на их планы 

Работа с родителями сводится преимуще-

ственно к информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, мероприятиях. 

Реакция родителей на нее формальна 

Педагоги испытывают трудности в органи-

зации диалога с родителями по вопросам воспи-

тания детей. Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут рассчитывать только 

на себя. 
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Большинство родителей поддерживает уча-

стие ребенка в школьных делах, может коорди-

нировать свои планы с планами ребенка, связан-

ными с его участием в делах школы 

Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей (ин-

формирование, обучение, консультирование и 

т.п.), его формы востребованы и пользуются до-

верием со стороны родителей 

Педагоги организовали эффективный диа-

лог с родителями по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей прислушивается к мне-

нию педагогов, считая их профессионалами свое-

го дела, помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и помо-

гает в их реализации 

 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию 

по отношению к происходящему в школе, чув-

ствуют, что не могут на это повлиять 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправление 

имитируется (например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, дети поставле-

ны педагогами в позицию исполнителей и т.п.) 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в шко-

ле. Они преимущественно назначаются взрос-

лыми и реализуют только их идеи 
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Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной жизни и знают, 

как это можно сделать 

Ребята часто выступают инициаторами, ор-

ганизаторами тех или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления вы-

ступают с инициативой, являются активными 

участниками и организаторами событий в школе 

и за ее пределами 

 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в воспита-

тельную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных 

и природных рисков 

Среди обучающихся не проводятся мони-

торинги рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к разра-
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деятельность, проекты, программы профилакти-

ческой направленности социальных и природных 

рисков 

Среди обучающихся проводятся монито-

ринги рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности 

Обучающиеся привлекаются к разработке и 
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ботке и реализации индивидуальных профилак-

тических программ, направленных на работу с 

девиантными обучающимися  
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реализации индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу с девиантны-

ми обучающимися 

 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа ориен-

тирована лишь на ознакомление школьни-

ков с рынком труда и основными профес-

сиями 

Профориентационной работой зани-

мается только классный руководитель 

Профориентационные занятия про-

ходят формально, дети занимают пассив-

ную позицию. Формы профориентацион-

ной работы носят преимущественно лек-

ционный характер 
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Профориентационная работа ориентирована на 

формирование у школьников трудолюбия, готовности 

к планированию своего жизненного пути, выбору бу-

дущей профессиональной сферы деятельности и необ-

ходимого для этого образования 

Профориентационной работой занимается ко-

манда педагогов с привлечением социальных партне-

ров 

Формы профориентационной работы разнооб-

разны, дети заинтересованы в происходящем и вовле-

чены в организуемую деятельность 

 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не ра-

ботают, нет детей, которые позициониру-

ют себя как его члены 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками са-

мих объединений, она не ориентирована на 

интересы и потребности других людей 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставля-

ет ограниченные возможности для саморе-

ализации школьников 
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Детские общественные объединения привлека-

тельны, школьники стремятся участвовать в организу-

емой ими деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных объедине-

ний направлена на помощь другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут детские обще-

ственные объединения, дает возможность каждому 

ребенку найти себе дело по силам и по желанию 

 

Качество организуемых в школе занятий дополнительного образования 

Кружки дополнительного образова-

ния в школе организуются преимуще-

ственно в виде познавательной деятель-

ности, как продолжение учебных занятий  

Участие школьников в занятиях 

кружков дополнительного образования 

часто принудительное 

Школьники не участвуют в образо-

вательных и социальных проектах, акци-

ях 
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В школе реализуются разнообразные виды круж-

ковой деятельности школьников: познавательная, игро-

вая, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творчество и т. п. 

Занятия в рамках кружков дополнительного обра-

зования интересны для школьников, школьники стре-

мятся участвовать в этих кружках 

Школьники активно участвуют в образовательных 

и социальных проектах, акциях на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном, федераль-

ном, международном)  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план основного общего образования Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Аджером  

для 5-7 классов, реализующих основную образовательную программу основно-

го общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 568 "О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении фе-

деральной образовательной программы основного общего образования", для 8-

9 классов, реализующих основную образовательную программу основного об-

щего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства про-

свещения Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»), приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370"Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования", приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации  от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые при-

казы Министерства  просвещения Российской Федерации», зарегистрирован 

11.04.2024 № 77830, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
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предметам. 

   Учебный план является частью образовательной программы Муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» п. Аджером, разработанной в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программы основного 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа» п. Аджером начинается 02.09.2024 и заканчи-

вается 26.05.2025 (урочная деятельность), для 9 класса в соответствии с распи-

санием ГИА. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю со-

ставляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-

9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на проведе-

ние учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

- учебный курс «Практикум по биологии» реализуется в 5, 7 классах в объ-

еме 1 час в неделю; 

- учебный курс «Занимательная математика» реализуется в 6 классе в объ-

еме 1 час в неделю; 

- учебный курс «Практикум по физике» реализуется в 8 классе в объеме 1 

час в неделю; 

- учебный курс «Индивидуальный проект» реализуется в 8 классе в объеме 

1 час в неделю, в 9 классе 0,5 ч. в неделю. 

           В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя об-

щеобразовательная  школа» п. Аджером языком обучения является русский 

язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение коми (государственного) языка в 

5,6,7,8,9 классах по 1 часу в неделю. 

          Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания всего объема учебной 

дисциплины за учебный год . 
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Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвер-

тям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.   

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения ``Средняя общеобразова-

тельная школа``п. Аджером и приказом директора школы. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образо-

вания завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования составляет 5 лет. 

         При проведении ВПР положительные результаты могут зачитываться 

как результаты промежуточной аттестации. При получении неудовлетвори-

тельного результата обучающиеся сдают промежуточную аттестацию в обыч-

ном режиме по КИМ школы.  Основной процедурой итоговой оценки достиже-

ния метопредметных результатов является защита ИИП обучающихся 9 класса 

(форма промежуточной аттестации зачет/не зачет). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариант N 4 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы (учебные 

курсы) 

Количество часов в неделю 

классы V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

Все

го 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Коми (госу-

дарственный) язык 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

5 

Родная лите-

ратура 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и Математика 5 5 0 0 0 10 
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информатика Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 0 0 1 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2

,5 

10,

5 

Обществозна-

ние 

0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 0 0 3 

Музыка 1 1 1 0 0 3 

Технология Труд (техно-

логия) 

2 2 2 2 0 8 

Основы без-

опасности и защи-

ты Родины 

Основы без-

опасности и защи-

ты Родины 

0 0 0 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 0 0 0 2 

Итого 2

8 

2

9 

3

1 

3

1 

3

1,5 

150

,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по биологии 1 0 1 0 0 2 
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Занимательная математика 0 1 0 0 0 1 

Практикум по физике 0 0 0 1 0 1 

Индивидуальный проект 0 0 0 1 1 

 

2 

Практикум по русскому языку 0 0 0 0 0

,5 

0,5 

Учебные недели 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

34 

Всего часов 9

86 

1

020 

1

088 

1

122 

1

122 

533

8 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с санитарными правилами 

и нормами 

2

9 

3

0 

3

2 

3

3 

3

3 

157 
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 3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МОУ «СОШ» п. Аджером (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный график» 

Федеральной образовательной программы ООО). 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 не-

дели. 

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

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

ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выход-

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

день.  

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответ-

ствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

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

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 
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III четверть - 10 учебных недель (для 5-9 классов); 

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

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-

9 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-

9 классов); 

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

5-9 классов); 

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

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

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

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по спе-

циальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

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

ние дня составляет: 

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

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

Занятия начинаются  8.30  утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного обра-

зования проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро-

ком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

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

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

дарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достиже-

ние планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обяза-

тельной частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного разде-

ла основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достиже-

ния ожидаемых результатов учащихся 5 - 9 классов общеобразовательного учреждения в со-

ответствии с основной образовательной программой начального общего образования, соци-

альное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации и осуществле-

ние педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспита-

тельная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразова-

тельного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновлен-

ным ФГОС ООО.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, обязательные для всех учащихся:  

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей учащихся; 

-  занятия, направленные на активную социализацию обучающихся 5 классов. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического само-

управления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитатель-

ной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим за-

нятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее.  
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних учащихся.  

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Макси-

мальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству ча-

сов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов.  

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся.  

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нрав-

ственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено программой 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе  

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных инте-

ресов и потребностей учащихся» представлено программой «Современный подросток» (5 

класс), «Россия – мои горизонты» (6 – 9 класс). 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной де-

ятельности. 

Направление «Занятия, направленные на активную социализацию обучающихся 5 

классов» представлено программой «Я-ты-он-она — вместе целая страна» (5 класс). 

Основная цель: приобщение обучающихся к российским традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям с учетом субъектной позиции ребенка, его 

возрастных и психологических особенностей. 

Основная задача: создание условий для усвоения обучающимися социальных норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций; формирование и развитие личностных отноше-

ний к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответ-

ствующего социальным нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений; развитие у обучающихся инициативно-

сти, самостоятельности, самопознания, ответственности, умения работать в коллективе; 

обеспечение благоприятных условий для адаптации обучающихся 5-х классов при переходе 

на следующий уровень образования. 

2. Направления вариативной части.  

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 

представлено программой «Функциональная грамотность: учимся для жизни». 

Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 

связи обучения с жизнью).  
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Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьни-

ков: читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей учащихся» представлено программой «Проектно-

исследовательская деятельность». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетво-

рение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как за-

логу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.  

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов» представлено программами «Основы физической подго-

товки и спортивные игры». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздо-

ровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, по-

буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей школьников, формирова-

ние у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и по-

требностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса меропри-

ятий воспитательной направленности» представлено программой «Волонтерство – мой 

стиль жизни». 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зре-

ния и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в образова-

тельном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формиро-

вание макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном учрежде-

нии, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. Реализация плана внеуроч-

ной деятельности осуществляется через работу кружков. 
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Учебный план внеурочной деятельности МОУ «СОШ» п. Аджером 

на 2024 – 2025 учебный год (5-9 класс) 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Количество часов в неделю  Клас-

сы  
Всего 

часов 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Часть, обязательная для всех учащихся 

Информационно-

просветительские заня-

тия патриотической, 

нравственной и экологи-

ческой направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном»  
1 1 1 1 1 5-9 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение про-

фориентационных инте-

ресов и потребностей 

учащихся 

«Современный 

подросток»  
1 0 0 0 0 5 34 

«Россия – мои 

горизонты» 
0 1 1 1 1 6-9 136 

Занятия, направленные 

на активную социализа-

цию обучающихся 5 

классов 

«Я-ты-он-она 

— вместе целая 

страна» 

1 0 0 0 0 0 34 

Вариативная часть 

Занятия по формирова-

нию функциональной 

грамотности учащихся 

«Функцио-

нальная гра-

мотность: 

учимся для 

жизни» 

1 1 1 1 1 5-9 170 

Занятия, связанные с ре-

ализацией особых ин-

теллектуальных и социо-

культурных потребно-

стей учащихся 

«Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность»  

1 1 1 1 1 5-9 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение инте-

ресов и потребностей, 

учащихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализа-

ции, раскрытии и разви-

тии способностей и та-

лантов 

«Основы физи-

ческой подго-

товки и спор-

тивные игры» 

1 1 1 1 1 5-9 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение соци-

альных интересов и по-

требностей учащихся, на 

педагогическое сопро-

вождение деятельности 

социально ориентиро-

ванных ученических со-

обществ, детских обще-

«Волонтерство 

– мой стиль 

жизни»  

2 2 2 2 2 5-9 340 
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ственных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на ор-

ганизацию совместно с 

учащимися комплекса 

мероприятий воспита-

тельной направленности 

Итого в неделю  8 7 7 7 7   

Итого за учебный год  272 238 238 238 238  1224 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ» п. Аджером (да-

лее – план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный план 

воспитательной работы» Федеральной образовательной программы ООО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

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

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

пределами Отечества; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

 

В целях создания единого воспитательного пространства Минпросвещения 

рекомендует использовать примерный календарный план воспитательной рабо-

ты как федеральный компонент календарных планов воспитательной работы 

образовательных организаций всех уровней образования. 

План утверждён заместителем Министра просвещения Российской Феде-

рации Грибовым Д. Е. 10 июня 2022 г. за №ДГ-120/06вн, одобрен решением 

Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации 
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по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, воспитания 

и детского отдыха. 

План воспитательной работы 2024-2025 ориентирована на решение 

задач по: 

⎯ Реализации потенциала классного руководство в воспитании, 

вовлечении школьников в активную школьную деятельность. 

⎯ Поддерживать традиционные общешкольные события. 

⎯ Повысить интерес школьников к внеурочной школьной дея-

тельности (кружки, секции и пр.). 

⎯ Активно внедрять интерактивные формы обучения в струк-

туру урока. 

⎯ Способствовать развитию самоуправления и развивать его 

принципы. 

⎯ Проводить профориентационную работу. 

⎯ Способствовать развитию существующих детских обще-

ственных объединений. 

⎯ Вовлекать родителей или законных представителей в сов-

местное решение проблем развития ребенка как личности. 

⎯ Организовывать волонтерскую деятельность, вовлекать 

школьников к участию в ней. 

⎯ Проводить внеурочные мероприятия – экскурсии, походы и 

др. 

⎯ Поддерживать предметно-эстетическую школьную среду. 

⎯ Организовывать и корректировать работу школьных медиа 

(как бумажных, так и электронных). 

В целом воспитательный план для разных классов в 2024-2054 учебном 

году, преследует общие задачи: повышение качества образования, реализация 

классных часов и внеклассных мероприятий, обеспечение здоровьесберегаю-

щих условий для учащихся и популяризация собственных достижений. 

 

2024 год – Год семьи 

2025 год - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1 модуль «Основные школьные дела» 

Дела Кла

ссы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, свя-

занные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными дата-

ми 

День Знаний. Ли-

нейка. Всероссийский 

открытый урок 

5-9 2 сентября Заместитель ди-

ректора по ВР, Совет-

ник директора по вос-

питанию, педагог орга-
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низатор 

Классный час «Рос-

сия, устремленная в бу-

дущее» 

5-9 2 сентября Классные руково-

дители 

Торжественная це-

ремония подня-

тия/спуска Государ-

ственного флага России 

и Республики Коми и 

исполнение гимнов РФ 

и РК 

5-9 Еженедельно 

по понедельникам/ 

пятницам 

В течение 

2024- 2025 учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Совет-

ник директора по вос-

питанию, педагог орга-

низатор 

«Разговоры о важ-

ном» 

5-9 Каждый по-

недельник 

Классные руково-

дители 

Общешкольный 

«День здоровья» 

5-9 08 сентября Учителя физкуль-

туры 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

5-9 1 октября Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Концерт к Дню 

учителя 

5-9 5 октября Педагог-

организатор, классные 

руководители 

День отца (Футбол 

с папой) 

5-9 15 октября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Фотовыставка и 

выставка рисунков на 

тему «Унылая пора» 

5-9 27 октября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Праздник «Золотая 

осень» 

5-9 27 октября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

День правовой за-

щиты детей.  Анкетиро-

вание обучающихся на 

случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье 

5-9 20 ноября Социальный педа-

гог, классные руково-

дители 

Празднично-

игровая программа 

«Всемирный день ре-

бенка» 

5-6 15 ноября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Правовой турнир 7-9 16 ноября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное ме-

роприятие «Всемирный 

день ребенка» 

5-9 20 ноября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс новогод-

них рисунков и плакатов 

5-9 01 – 20 декаб-

ря 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году «Скоро 

Новый год – год Драко-

на» 

5-9 11 – 29 декаб-

ря 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мастерская Деда 

Мороза: Изготовление 

новогоднего оформле-

ния 

5-9 01 – 20 декаб-

ря 

Классные руково-

дители,   актив РДДМ 

Общешкольное ме-

роприятие «Пусть 

праздник всем подарит 

чудо» 

5-7, 

8-9 

29 декабря Заместитель ди-

ректора по ВР, Совет-

ник директора по вос-

питанию, педагог орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Оформление окон и 

стен фойе школы 

8 01 – 20 декаб-

ря 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Украшение потолка 

в фойе школы к Новому 

году 

9 11 – 29 декаб-

ря 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Создание сценария 

и проведение новогод-

них праздников 

7 01 – 29 декаб-

ря 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Интеллектуальная 

игра «И сколько нежно-

сти в женщинах» 

5-9 06 марта Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 
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Проект «Тем, кто 

вдохновляет» 

5-9 26 февраля – 

07 марта 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Вам люби-

мые» (челлендж, как 

мама выглядела в твоем 

возрасте) 

5-9 08 марта Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Вокальный конкурс 

“Стань звездой” 

5-9 06 марта Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Общешкольное ме-

роприятие «Широкая 

масленица» 

5-9 11 – 17 марта Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Всероссийский 

день Здоровья «Мы - за 

здоровую школу» 

5-9 7 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Будь здо-

ров!» 

5-9 07 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

День космонавти-

ки: Акция «Помним и 

рассказываем» 

5-9 12 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Игра «Полет в кос-

мос» 

5-6 8-12 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Мастер-класс 

«Удивительный космос» 

5-9 8-12 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

на асфальте: «Соблюдая    

ПДД –не окажешься в 

беде» 

5-9 15 мая Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общешкольный 

День здоровья 

5-9 31 мая Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 



 

196 

 

Месячник безопасности жизнедеятельности «Жизнь – высшая ценность» 

День памяти жертв 

Беслана: Общешкольная 

радиолинейка 

5-9 4 сентября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор 

Неделя безопасно-

сти дорожного движе-

ния 

5-9 4-8 сентября Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

на темы «Спички детям 

не игрушка», «Я и улица 

моя» 

5-7   

Конкурс стенгазет 

«Школа безопасности. 

8-9 29 сентября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Квест-игра «Знать! 

Уметь! Помнить!» 

5-9 29 сентября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Тематические клас-

сные часы по безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Месячник правового воспитания «Законы, по которым мы живем» 

    

Мероприятия, по-

священные ко Дню за-

щиты прав детей: 

Общешкольная ак-

ция «Правовая пропа-

ганда»  

5-9 02 октября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Викторина «Мои 

права и обязанности» 

5-6 В течение ме-

сячника 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Игра-диспут «Мои 

права, свободы и обя-

занности» 

5-9 В течение ме-

сячника 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Брейн-ринг «Зна-

ешь ли ты закон?» 

7-8 В течение ме-

сячника 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 
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социальный педагог, 

классные руководители 

Единый день про-

филактики правонару-

шений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 В течение ме-

сячника 

Заместитель ди-

ректора по ВР, класс-

ные руководители, со-

циальный педагог 

Тематические клас-

сные часы по правовому 

воспитанию 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Книжная выставка 

«Я и закон» «Школьни-

кам о праве», «Закон 

обо мне, мне о законе» 

5-9 В течение ме-

сячника 

Педагог-

библиотекарь 

Родительские со-

брания по вопросам 

профилактики 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Месячник духовно-нравственного воспитания «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Театральный фе-

стиваль «Спектакль для  

мамы» 

5-6 28 ноября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Концерт ко Дню 

матери 

5-9 24 ноября Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурсная акция 

«Пятерка для мамы» 

5-9 К 26 ноября Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Кормуш-

ка» 

5-6 13 – 30 нояб-

ря 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Поздравь 

маму – 26 ноября» 

5-9 26 ноября Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Помоги 

птицам» 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематические клас-

сные часы по духовно-

нравственному воспита-

нию 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 
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Месячник профориентации «Все профессии важны, все профессии нуж-

ны» 

Мониторинг: изу-

чение профессиональ-

ных предпочтений уча-

щихся  

8-9 В течение ме-

сячника 

Заместитель ди-

ректора по ВР, класс-

ные руководители 

Детский баттл про-

фессий «Профессии в 

чемоданчике» 

5-6 В течение ме-

сячника 

Заместитель ди-

ректора по ВР, класс-

ные руководители, пе-

дагог-организатор 

Профориентацион-

ный квест «Путеше-

ствие в город мастеров» 

7-8 В течение ме-

сячника 

Заместитель ди-

ректора по ВР, класс-

ные руководители, пе-

дагог-организатор 

Круглый стол 

«Будь уверен в завтраш-

нем дне» 

9 В течение ме-

сячника 

Заместитель ди-

ректора по ВР, класс-

ные руководители, пе-

дагог-организатор 

Тематические клас-

сные часы по профори-

ентации 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Месячник гражданско-правового воспитания «Мы – граждане России» 

Каждый класс – 

хор. Конкурс инсцени-

рованной песни «Героям 

России посвящается» ко 

Дню памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

5-9 26 января Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс юных чте-

цов «Отчизна, Родина 

моя!» 

5-6 24 января Педагог-

библиотекарь, класс-

ные руководители 

Тематические клас-

сные часы по граждан-

ско-правовому воспита-

нию 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Месячник патриотического воспитания «В жизни всегда есть место по-

двигу» 

Конкурсная про-

грамма «Аты-баты, шли 

солдаты» 

5-7, 

8-9 

05 – 16 фев-

раля 

Педагог-

организатор, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ, классные руко-

водители 
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Конкурс рисунков 

«Наши папы – солда-

ты», «Наша армия всех 

сильней» 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ, классные руко-

водители 

Оформление стенда 

«Календарь Победы» 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

Акция «Юбилей-

ные даты Победы» 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

Акция «Поздравь 

защитника» 

5-9 23 февраля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

«Армейский чемо-

данчик» 

5-9 05 – 22 фев-

раля 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, пе-

дагог организатор, 

классные руководители 

«Смотр строя и 

песни» 

5-9 22 февраля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, пе-

дагог организатор, 

классные руководители 

Тематические клас-

сные часы по патриоти-

ческому воспитанию 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Месячник здорового образа жизни «Я здоровье берегу – сам себе я помо-

гу» 

Оформление проек-

та буклетами «Здоровая 

Россия» в рекреации 

школы.  

5-9 26 февраля – 

22 марта 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Выполнение букле-

та «Мне не нужно док-

торов – буду я всегда 

здоров» 

5 26 февраля – 

22 марта 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выполнение букле-

та «Вредным привычкам 

6 26 февраля – 

22 марта 

Педагог-

организатор, классные 
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– жестокий бой – в этом 

уверены мы с тобой» 

руководители 

Выполнение букле-

та «С пьянством водить-

ся, что в крапиву са-

диться» 

7 26 февраля – 

22 марта 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выполнение букле-

та «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

8 26 февраля – 

22 марта 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выполнение букле-

та «Известно, что вся 

хвороба происходит от 

микроба» 

9 26 февраля – 

22 марта 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Линейка, посвя-

щённая Дню здоровья; 

Всеобщая зарядка. 

5-9  Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

День информаци-

онных «пятиминуток» 

на уроках, посвящённых 

профилактике вредных 

привычек и сохранению 

здоровья. 

5-9 26 февраля – 

22 марта 

Учителя-

предметники 

День креативных 

физкульт-минуток на 

уроках. 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Рейд «Гигиена 

школьника» 

5-9 Вторая неделя 

марта 

Педагог-

организатор 

Анкетирование 

«ЗОЖ», цель – оценка 

знаний основ здорового 

образа жизни. 

5-9 Третья неделя 

марта 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Тематические клас-

сные часы по ЗОЖ. 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Подвижные игры 

на переменах 

5-9 В течение ме-

сячника 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общешкольное ме-

роприятие, посвящённое 

сохранению и укрепле-

нию здоровья: «На тро-

пе счастья» (игра по 

станциям). 

5-9 22 марта Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник экологического воспитания «Проснулся сам – убери свою 
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планету» 

Познавательная иг-

ра-путешествие «Эколо-

гическая тропа» 

5-7 25 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Выставка-конкурс 

«Вторая жизнь хлама» 

5-9 30 апреля Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экологическая ак-

ция «Мы за чистый 

двор» (уборка террито-

рии школы) 

5-9 26 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Сохрани 

дерево» 

5-9 В течение ме-

сячника 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Ежики 

должны жить» 

5-9 В течение ме-

сячника 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

    

Тематические клас-

сные часы по экологии 

5-9 В течение ме-

сячника 

Классные руково-

дители 

Семейная экологи-

ческая олимпиада 

5-9 15 – 19 апреля Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник патриотического воспитания «Мы помним, мы гордимся» 

Праздничный кон-

церт «Слава – солдату 

освободителю!» 

5-9 8 мая Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Марафон 

полезных дел» 

5-9 В течение ме-

сячника 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Окна Побе-

ды» 

5-9 к 9 мая Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Песни По-

беды» 

5-9 к 9 мая Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Письмо 

солдату» 

5-9 В течение ме-

сячника 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 
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классные руководители 

Экологическая ак-

ция «Доброе дело пер-

вых» 

5-9 к 9 мая Советник дирек-

тора по воспитанию 

Акция «Бессмерт-

ный полк» 

5-9 9 мая Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Кросс и велокросс 5-9 9 мая Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Тематические классные часы по патриотическому воспитанию 1-4 

ка тели 

День защиты детей. 

Открытие смены дет-

ского пришкольного ла-

геря. 

Акция «Места моей 

родины» 

5-9 1 июня Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог организатор, 

классные руководители 

    

Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе 

Последний звонок, 

9 класс 

8, 9 май Заместитель ди-

ректора, Советник ди-

ректора по воспита-

нию, классные руково-

дители 

    

Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-

ся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности 

Общешкольная ли-

нейка 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора, Советник ди-

ректора по воспита-

нию, учителя-

предметники 

    

 

2 модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Кла

ссы 

Ориентиро-

вочное время про-

Ответственные 
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ведения 

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной те-

матической направленности 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

    

    

Инициирование и поддержка классными руководителями участия клас-

сов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

    

Организация интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разны-

ми потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения 

Реализации Всерос-

сийского народного 

проекта «Киноуроки в 

школах России» 

5-9 1 раз в месяц Классные руково-

дители 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразо-

вание, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празд-

нования дней рождения обучающихся, классные вечера 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в образовательной организации 
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Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

    

    

    

Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучаю-

щимися 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

Проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

Организация и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в от-

ношениях с учителями, администрацией 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

Создание и организация работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 
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Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

    

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других ме-

роприятий 

Даты и темы пла-

нируете для своего 

класса на год! 

   

    

    

    

Методическая работа 

Заседание МО клас-

сных рук-ей. Тема: Ор-

ганизация воспитатель-

ной работы в 2023/2024 

учебном году. 

5-9 30 августа Заместитель ди-

ректора по ВР 

Планирование вос-

питательной работы с 

классов на 2023-2024 

учебный год 

5-9 До 20 сентября Классные руково-

дители 

Составление графи-

ка открытых классных 

мероприятий 

5-9 До 20 сентября Классные руково-

дители 

Мониторинг обу-

чающихся отдельных 

категорий (многодетные, 

ТЖС, потерявшие кор-

мильца, сироты и опека-

емые, дети с ОВЗ. Со-

ставление 

социального пас-

порта класса. 

5-9 До 15 сентября Социальный педа-

гог, классные руково-

дители 

Организация заня-

тости учащихся во вне-

урочное время в круж-

ках, секциях, клубах и 

5-9 До 15 сентября Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 
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ДОП (ПФДО) 

Диагностика уровня 

воспитанности в классе 

5-9 До 15 сентября Классные руково-

дители 

Оформление класс-

ных уголков 

5-9 До 15 сентября Классные руково-

дители 

Проверка Планов 

воспитательной работы с 

классами на учебный 

год 

5-9 с 14 сентября Замдиректора по 

ВР 

Отчет по ВР за 1 

четверть 

5-9 До 28 октября Классные руково-

дители 

Отчет по ВР за 2 

четверть 

5-9 До 29 декабря Классные руково-

дители 

Отчет по ВР за 3 

четверть 

5-9 До 25 марта Классные руково-

дители 

Педсовет по воспи-

тательной работе 

5-9  Замдиректора по 

ВР 

Прогноз летней за-

нятости учащихся 

5-9 Март Классные руково-

дители 

Отчет по ВР за 4 

четверть Анализ ВР с 

классом за уч. год 

5-9 До 30 мая Классные руково-

дители 

Организация летней 

занятости учащихся 

5-9 Май- июнь Классные руково-

дители 

 

3 модуль «Урочная деятельность» 

(Даты и темы планируете для своего предмета на год!) 

Мероприятия Кла

ссы 

Ориентиро-

вочное время про-

ведения 

Ответственные 

Максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, про-

блемных ситуаций для обсуждений 

30.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

30.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реа-

лизован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

30.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календар-

ным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно феде-

ральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 
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 День окончания 

Второй мировой войны, 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 4 сентября Учителя-

предметники 

Международный 

день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Учителя-

предметники 

Международный 

день пожилых людей; 

Международный день 

музыки; 

5-9 1 октября Учителя-

предметники 

День защиты жи-

вотных 

5-9 4 октября Учителя-

предметники 

 День учителя 5-9 5 октября Учителя-

предметники 

Международный 

день школьных библио-

тек 

5-9 25 октября Учителя-

предметники 

День отца 5-9 Третье воскре-

сенье октября 

Учителя-

предметники 

День народного 

единства 

5-9 4 ноября Учителя-

предметники 

День памяти по-

гибших при исполнении 

служебных обязанно-

стей сотрудников орга-

нов внутренних дел Рос-

сии 

5-9 8 ноября Учителя-

предметники 

День Матери 5-9 Последнее вос-

кресенье ноября 

Учителя-

предметники 

 День Государ-

ственного герба Россий-

ской Федерации 

5-9 30 ноября Учителя-

предметники 

День неизвестного 

солдата; Международ-

ный день инвалидов 

5-9 3 декабря Учителя-

предметники 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 5 декабря Учителя-

предметники 

День Героев Отече-

ства 

5-9 9 декабря Учителя-

предметники 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 декабря Учителя-

предметники 

День российского 

студенчества 

5-9 25 января Учителя-

предметники 
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День снятия блока-

ды Ленинграда, День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Ау-

швиц-Биркенау (Освен-

цима) - День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 января Учителя-

предметники 

День разгрома со-

ветскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

5-9 2 февраля Учителя-

предметники 

День российской 

науки 

5-9 8 февраля Учителя-

предметники 

День памяти о рос-

сиянах, исполнявших 

служебный долг за пре-

делами Отечества 

5-9 15 февраля Учителя-

предметники 

Международный 

день родного языка 

5-9 21 февраля Учителя-

предметники 

День защитника 

Отечества 

5-9 23 февраля Учителя-

предметники 

Международный 

женский день 

5-9 8 марта Учителя-

предметники 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 18 марта Учителя-

предметники 

Всемирный день 

театра 

5-9 27 марта Учителя-

предметники 

День космонавтики 5-9 12 апреля Учителя-

предметники 

Праздник Весны и 

Труда 

5-9 1 мая Учителя-

предметники 

День Победы 5-9 9 мая Учителя-

предметники 

День детских обще-

ственных организаций 

России 

5-9 19 мая Учителя-

предметники 

День славянской 

письменности и культу-

ры 

5-9 24 мая Учителя-

предметники 

День защиты детей 5-9 1 июня Учителя-

предметники 

День русского язы- 5-9 6 июня Учителя-
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ка предметники 

День России 5-9 12 июня Учителя-

предметники 

День памяти и 

скорби 

5-9 22 июня Учителя-

предметники 

День молодежи 5-9 27 июня Учителя-

предметники 

День семьи, любви 

и верности 

5-9 8 июля Учителя-

предметники 

День физкультур-

ника 

5-9 12 августа Учителя-

предметники 

День Государствен-

ного флага Российской 

Федерации 

5-9 22 августа Учителя-

предметники 

День российского 

кино 

5-9 27 августа Учителя-

предметники 

Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты 

Предметная декада 

математики (математи-

ка, информатика, техно-

логия) 

5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора, классные ру-

ководители, учителя-

предметники, руково-

дители ШМО 

Неделя музыки, 

ИЗО 

5-9 Декабрь Заместитель ди-

ректора, учителя-

предметники ИЗО, му-

зыки 

Месячник есте-

ственных наук (биоло-

гия, география, физика, 

химия, физическая куль-

тура, ОБЖ) 

5-9 Январь Заместитель ди-

ректора, классные ру-

ководители, учителя-

предметники, руково-

дители ШМО 

Предметная декада 

филологии (русский 

язык, литература, МХК, 

коми государственный 

язык, иностранный язык, 

история, обществозна-

ние) 

5-9 Февраль Заместитель ди-

ректора, классные ру-

ководители, учителя-

предметники, руково-

дители ШМО 

Неделя экологиче-

ских знаний 

5-9 Апрель Заместитель ди-

ректора, учителя-

предметники биологии 

Урок в школьном 5-9 В течение учеб- Руководитель му-
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музее ного года зея, учителя-

предметники 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам 

Планирование вос-

питательного компонен-

та урока 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Оформление стен-

дов 

(предметно-

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направлен-

ности) 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Игровые и интерак-

тивные формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Предметная об-

ласть: Язык и речевая 

практика: 

-Неделя письма и 

чтения, -неделя «Береги 

учебник – источник зна-

ний»,  

-неделя детской 

книги,  

-КТД «Библиосу-

мерки»,  

-День словаря,  

-День славянской 

письменности 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Предметная об-

ласть: математика 

Неделя финансовой 

грамотности, уроки 

цифры, олимпиада, Урок 

– цифры 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Предметная об-

ласть: Естествознание 

(мир природы и челове-

ка, природоведение, 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 
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биология, география) 

Неделя экологии, 

урок путешествие, урок 

викторина, урок экскур-

сия, День Земли, День 

экологии, День птиц 

Предметная об-

ласть: Человек и обще-

ство. Основы социаль-

ной жизни 

День воинской сла-

вы, Неделя истории и 

обществознания, неделя 

качества, урок экскур-

сия, урок викторина 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Предметная об-

ласть: Искусство (ИЗО, 

музыка) 

Выставки детского 

творчества, конкурсы, 

урок мастер-класс, урок-

игра, урок концерт 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Предметная об-

ласть: Технология 

уроки, профессио-

нальные пробы, творче-

ские конкурсы, акции 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

Предметная об-

ласть: Физическая 

культура 

Соревнования в 

рамках календаря этапа 

Всероссийской Спарта-

киады Специальной 

Олимпиады России, фе-

стиваль ГТО, об-

щешкольные дни здоро-

вья, урок-игра, урок-

соревнование, Зимняя 

спартакиада 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

    

Применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления 

Участие во Всерос-

сийской неделе сбере-

жений 

5-9 ноябрь Учителя-

предметники 

Участие во Всерос-

сийской Неделе финан-

совой грамотности для 

детей и молодежи 

5-9 апрель Учителя-

предметники 

    

Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжела-

тельной атмосферы 

Правила учебных 

кабинетов 

5-9 Сентябрь, ян-

варь 

Учителя-

предметники 

    

Организация наставничества мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи 

    

    

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю-

щихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности 

Руководство иссле-

довательской и проект-

ной деятельностью уча-

щихся 

5-9 В течение учеб-

ного года 

Учителя-

предметники 

    

 

4 модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Кла

ссы 

Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

«Разговоры о важ-

ном» 

5-9 1 Классные руково-

дители 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению 

    

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-
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тельской направленности 

    

    

Курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

    

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров 

    

    

    

    

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

    

    

    

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

    

    

    

 

 

5 модуль «Внешкольные мероприятия» 

2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

Клас-

сы  

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

Ответственные 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации 

Библиотека п. 

Аджером 

   

    

    

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

    

    

    

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководи-

телями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 
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оценке мероприятия 

Экскурсии в "Корт-

керосский районный ис-

торико-краеведческий 

музей"  

   

Экскурсия в по-

жарную часть с. Корт-

керос 

   

Языческая роща, с. 

Корткерос 

   

Тематические экс-

курсии на предприятия  

   

    

Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающих-

ся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживав-

ших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природ-

ных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого 

Корткеросская цен-

тральная библиотека им. 

М.Н. Лебедева 

   

Слет экологический 

в с. Корткерос 

   

    

Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, харак-

теризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Поездки по серти-

фикату «Пушкинская 

карта» 

7-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

    

    

    

 

6 модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятия Кла

ссы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление стенда 

в школе по государствен-

ной символике РФ и РК, 

изображениями символи-

5-9 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-
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ки Российского государ-

ства в разные периоды 

тысячелетней истории, 

исторической символики 

регион 

организатор 

Оформление класс-

ных уголков государ-

ственной символикой РФ 

и РК, муниципального 

района. 

5-9 октябрь Классные руко-

водители 

Подъем Флага РФ и 

Флага РК, исполнение 

Гимнов 

5-9 Каждый по-

недельник 

Советник дирек-

тора, педагог-

организатор 

Экологический Фо-

то-Вернисаж «Красота 

родного края», 5 фото от 

класса формат- А4, А5 

5-9 апрель Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководи-

тели 

Организация звуко-

вого пространства школы 

в предпраздничные дни 

(звонки-мелодии, музыка, 

информационные сооб-

щения) 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Помощь в уборке 

Сквера Победы, мемори-

ального комплекса «Ка-

тюша» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Уход за Памятными 

досками братьев Лоску-

товых, погибших при ис-

полнении воинского дол-

га в спецоперации на 

Украине 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Обновление школь-

ного стенда «Подвиг бес-

смертен» 

5-9 Ноябрь-

февраль 

Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление новост-

ной информации пози-

тивного гражданско-

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 
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патриотического, духов-

но-нравственного содер-

жания, фотоотчеты об ин-

тересных событиях, по-

здравления педагогов и 

обучающихся 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Тематические вы-

ставки в школьной биб-

лиотеке 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 

Экспозиции творче-

ских работ обучающихся 

в разных предметных об-

ластях. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Фото Вернисаж: 

«Папа, мама, Я и книга – 

лучшие друзья!», 5 фото - 

формат - А5, А4 

5-9 март Педагог-

библиотекарь, класс-

ные руководители 

Оформление инфор-

мационных стендов по 

правилам пожарной без-

опасности, правилам до-

рожного движения, анти-

террористической без-

опасности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Систематическое 

проведение обследования 

здания школы и прилега-

ющей территории на 

предмет их защищенно-

сти, обнаружения посто-

ронних предметов. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Озеленение террито-

рии при образовательной 

организации 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Поддержание и ис-

пользование игровых 

пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон 

активного отдыха 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, преподаватель-
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организатор ОБЖ 

Создание и поддер-

жание в библиотеке стел-

лажа свободного книго-

обмена 

5-9 Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Субботник  5-9 Октябрь, ап-

рель 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Уход за деревьями в 

«Аллее выпускников» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Работа над проектом 

«Цветник у школы» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Оформление класс-

ных помещений 

5-9 Август-

сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

родители 

Новогоднее оформ-

ление кабинетов «Скоро 

Новый год – год Драко-

на» 

5-9  Советник дирек-

тора по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководи-

тели родители 

Оформление актово-

го зала к тематическим 

праздникам: 

День учителя 

Праздник осени 

Всемирный день ре-

бенка 

День матери 

Все профессии нуж-

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 
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ны 

Героям России по-

свящается 

8 Марта 

Экологическая тропа 

Слава – солдату 

освободителю! 

Оформление стенда 

«Календарь Победы» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Со-

ветник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

 

7 модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 

Мероприятия Кла

ссы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского коми-

тета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей ро-

дительского сообщества в Управляющем совете образовательной организа-

ции 

Создание об-

щешкольного родитель-

ского комитета 

5-9 октябрь Администрация, 

классные руководите-

ли 

Создание плана де-

ятельности общешколь-

ного родительского ко-

митета 

5-9 октябрь Председатель об-

щешкольного роди-

тельского комитета 

  Даты и темы 

планируете для 

своего класса на 

год! 

 

Тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания 

Общешкольное ро-

дительское собрание 

5-9 декабрь Администрация 

Общешкольное ро-

дительское собрание 

5-9 апрель Администрация 

 5-9 Даты и темы Классные руково-
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планируете для 

своего класса на 

год! 

дители 

Родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия 

День открытых 

дверей 

5-9 октябрь Администрация 

День открытых 

дверей 

5-9 февраль Администрация 

 5-9 Даты и темы 

планируете для 

своего класса на 

год! 

Классные руково-

дители 

Проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тра-

диционных российских религий, обмениваться опытом 

 5-9 Даты и темы 

планируете для 

своего класса на 

год! 

 

    

    

Родительские форумы на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность 

Информация в бе-

седе VK «Наша школь-

ная страна», в «Элек-

тронном дневнике» ин-

формация только для ро-

дителей  по социальным 

вопросам, по безопасно-

сти, психологического 

благополучия, профи-

лактики вредных привы-

чек и правонарушений и 

т.д. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Информация для 

родителей в классных 

беседах VK 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

    

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
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предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком при-

влечения родителей (законных представителей); 

 

 5-9 Даты и темы 

планируете для 

своего класса на 

год! 

 

    

    

Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий 

 5-9 Даты и темы 

планируете для 

своего класса на 

год! 

 

    

    

При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями 

 5-9 Даты и темы 

планируете для 

своего класса на 

год! 

 

    

    

 

8 модуль «Самоуправление» 

Дела, события, ме-

роприятия 

Клас

сы  

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

Ответственные 

Организация и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет обучающихся или других), избранных обучающимися 

Организация в про-

ведении общешкольных 

и внешкольных меропри-

ятий, распределение 

поручений по их 

проведению 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Выборы лидеров, 

активов классов, распре-

деление обязанностей 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 
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Работа в соответ-

ствии с обязанностями 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Заседания активов 

классов 

5-9 1 раз в месяц Классные руко-

водители 

Организация дежур-

ства в школе, классе 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Выпуск и работа 

классного уголка 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Помощь в органи-

зации и проведении всех 

мероприятий на уровне 

класса, школы (собы-

тийное волонтерство) 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их функциони-

рование) 

5-9 В течение 

учебного года 

Совет самоуправ-

ления, классные руко-

водители 

Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся 

5-9 В течение 

учебного года 

Совет самоуправ-

ления, классные руко-

водители 

Рейды по проверке 

чистоты в кабинетах 

5-9 В течение 

учебного года 

Совет самоуправ-

ления, классные руко-

водители 

    

 

9 модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, меро-

приятия 

Кла

ссы  

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

Ответственные 

Организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обес-

печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности 

Педагогический совет 

на тему «Работа педагоги-

ческого коллектива по со-

зданию безопасной образо-

вательной среды: профи-

лактика 

деструктивных прояв-

лений учащихся школы» 

5-9 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог 

Обновление плана 

действий в условиях воз-

5-9 Сентябрь, ян-

варь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-
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никновения чрезвычайных 

ситуаций, документации по 

действию работников и 

учащихся при угрозе или 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций или стихий-

ных бедствий. 

альный педагог 

Проведение профи-

лактической работы с пер-

соналом и детьми по пре-

дупреждению (предотвра-

щению) чрезвычайных си-

туаций, в т.ч. проведение: 

-учебных объектовых 

тренировок по эвакуации 

работников и учащихся 

при угрозе чрезвычайной 

ситуации; 

-занятий, бесед по 

ОБЖ со школьниками. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление инфор-

мационных стендов по 

правилам пожарной без-

опасности, правилам до-

рожного движения, анти-

террористической безопас-

ности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Систематическое про-

ведение обследования зда-

ния школы и прилегающей 

территории на предмет их 

защищенности, обнаруже-

ния посторонних предме-

тов. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, преподаватель-

организатор ОБЖ 

    

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровож-

дение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное пове-

дение, зависимости и другое); 

Сверка обучающихся, 

состоящих на учете в 

учреждениях системы про-

филактики 

5-9 1 раз в чет-

верть 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 
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Диагности-

ка личностных особенно-

стей обучающихся, выяв-

ление причин дезадапта-

ции, изучение семейных 

взаимоотношений, соци-

ального окружения. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Контроль за посеще-

нием занятий, успеваемо-

стью, 

соблюдением правил 

поведения в школе 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Мониторинг аккаун-

тов социальных сетей обу-

чающихся  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

    

Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних спе-

циалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работ-

ников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других) 

Организация циклов 

бесед с инспекторами 

ОДН, специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики,  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Участие в оперативно 

профилактических меро-

приятиях, Акциях и Обще-

городских рейдах совмест-

но с субъектами профилак-

тики. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

    

Разработка и реализация профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; органи-

зацию межведомственного взаимодействия 

Реализация плана по 

Профилактике табакокуре-

ния 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Реализация плана по 

Профилактике употребле-

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-
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ния ПАВ альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Реализация плана по 

Профилактике ЧС 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Реализация плана по 

ДТП и ПДД 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Реализация плана По 

обеспечению комплексной 

безопасности и противо-

действию террористиче-

ских угроз 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Реализация плана про-

светительских мероприя-

тий по антикоррупционной 

направленности 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Реализация Плана ме-

роприятий по сопровожде-

нию педагогических ра-

ботников, родительского 

сообщества и обучающихся 

по профилактике асоци-

альных явлений, деструк-

тивного поведения среди 

несовершеннолетних обу-

чающихся образователь-

ных организаций Респуб-

лики Коми 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

    

Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рис-

ков в образовательной организации и в социокультурном окружении с педа-

гогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиал-

когольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и моло-

дежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорож-

ного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и ан-
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тиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие) 

Всероссийский откры-

тый урок "ОБЖ" (урок под-

готовки детей к действиям 

в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Классные руко-

водители 

Социально-

психологическое тестиро-

вание с целью выявления 

отношения обучающихся к 

наркотическим веществам 

и склонности к употребле-

нию ПАВ 

7-9 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, учитель ин-

форматики 

Мероприятия месяч-

ников безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Деятельность школь-

ного отряда ЮИД «Свето-

форик» 

(по отдельному плану) 

5-9 В течение го-

да 

Руководитель 

отряда  

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 04 - 08 сен-

тября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Декада информацион-

но-просветительских меро-

приятий, направленных на 

противодействие терро-

ризму, экстремизму, фа-

шизму. 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Урок-конференция 

«Терроризм – угроза обще-

ству 21 века». 

5-8 первая неделя 

сентября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 
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Тематический урок 

«Понятие террор и терро-

ризм» 

9 первая неделя 

сентября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители 

Классный час «Осто-

рожно, экстремизм» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Всероссийский откры-

тый урок "ОБЖ" (приуро-

ченный ко Дню граждан-

ской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 4 октября Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Неделя безопасности 

детей и подростков 

5-9 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Классный час «День 

Интернета в России» 

5-9 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, учи-

тель информатики, 

классные руководи-

тели 

Тематическое занятие 

«Безопасность несовер-

шеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

5-9 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, учи-

тель информатики, 

классные руководи-

тели 

Тематическое занятие 

«Киберугрозы современно-

сти: главные правила их 

распознавания и предот-

вращения» 

5-9 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, учи-

тель информатики, 

классные руководи-

тели 

Всемирный день па-

мяти жертв дорожно-

транспортных происше-

ствий 

5-9 21 ноября 

(третье вос-

кресенье ноября) 

Классные руко-

водители 

Мероприятия по без-

опасности дорожного дви-

жения «Внимание, дети!» 

(по отдельному плану) 

5-9 февраль Классные руко-

водители 

Классные часы в рам- 5-9 февраль Классные руко-
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ках Недели безопасного 

Интернета 

водители 

Всероссийский откры-

тый урок "ОБЖ" (приуро-

ченный к празднованию 

Всемирного дня граждан-

ской обороны) 

5-9 1 марта Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели  

Всероссийский откры-

тый урок "ОБЖ".  День 

пожарной охраны 

5-9 30 апреля Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководи-

тели 

Мероприятия по без-

опасности дорожного дви-

жения «Внимание, дети!» 

(по отдельному плану) 

5-9 май Классные руко-

водители 

Инструктажи по тех-

нике безопасности «Уходя 

на каникулы, помни» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Мероприятия, направ-

ленные на антитеррористи-

ческое просвещение, про-

филактику экстремизма 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители 

    

    

Организация превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению 

Организация канику-

лярного времени, в том 

числе летнего отдыха (тру-

доустройства) обучающих-

ся 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

социальный педагог 

    

    

Профилактика правонарушений, девиаций посредством организации де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотвори-

тельной, художественной и другой); 

Вовлече-

ние обучающихся в 

различные виды соци-

ально значимой деятельно-

сти 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 
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Организация занято-

сти в кружках и секциях, 

контроль за их посещени-

ем; 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

Привлечение к 

участию в классных и 

общешкольных мероприя-

тиях. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, Со-

ветник директора, 

классные руководи-

тели 

Организация работы 

социальной службы шко-

лы: 

-Утверждение планов 

работы социального педа-

гога 

-Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохране-

ние и улучшение социаль-

ного климата в школьном 

коллективе 

-Составление соци-

ального паспорта школы на 

основании социальных 

паспортов классов 

5-9 август-

сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог 

«Правила поведения в 

ОУ; Устав ОУ»; «Профи-

лактика правонарушений и 

преступлений», «Ответ-

ственность несовершенно-

летних за правонаруше-

ния», «Выполнение закона 

о комендантском часе для 

подростков», Инструктажи 

по правилам на спортив-

ных площадках, пользова-

ние спортивным оборудо-

ванием и снарядами, без-

опасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены 

5-9 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, учитель физи-

ческой культуры 

Мероприятия месяч- 5-9 октябрь Заместитель ди-
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ника правового воспитания 

и профилактики правона-

рушений.  

Единый день профи-

лактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактиче-

ские игры, беседы и т.п.) 

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

социальный педагог 

Распространение ин-

формационных буклетов: 

«Осторожно, СПАЙС», 

«Осторожно, СПИД»,  

Беседа «Модный дым» 

8-9 Октябрь, март Классные руко-

водители, педагог-

организатор 

Месяц правовых зна-

ний 

Выставка в библиоте-

ке «Правовая культура че-

ловека» 

Викторина «Твои пра-

ва и обязанности» 

Дискуссия «Тревож-

ная кнопка» 

Викторина «На страже 

порядка» 

День прав человека. 

«Уроки правовой грамот-

ности» 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Меж-

дународный день борьбы с 

коррупцией» 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Социальный пе-

дагог 

Информационные 

классные часы по профи-

лактике буллинга: «Спосо-

бы решения конфликтов с 

ровесниками» 

5-9 Не реже од-

ного раза в чет-

верть 

Классные руко-

водители 

Профилактические 

мероприятия по профилак-

тике суицидов:  

классный час «Спосо-

5-9 Не реже од-

ного раза в чет-

верть 

Классные руко-

водители 
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бы решения конфликтов с 

родителями» 

Инструктажи с обуча-

ющимися: «Опасность 

пользования пиротехниче-

скими средствами и взрыв-

чатыми веществами», «Со-

блюдение мер осторожно-

сти при пользовании элек-

троприборами, соблюдение 

безопасности на дороге и 

ЖД, интернет – безопасно-

сти (безопасность в соцсе-

тях), соблюдение безопас-

ности на водоёмах в зим-

ний период, соблюдение 

пожарной безопасности» 

5-9 декабрь Классные руко-

водители 

Проведение уроков  

медиабезопасности 

5-9 1 раз в чет-

верть  

 

Заместитель ди-

ректора по  

ВР, классные руко-

водители  

Единый день детского 

телефона доверия 

5-9 май Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители 

Поддержка неполных, 

многодетных и малообес-

печенных семей: 

Психологические кон-

сультации по вопросам се-

мьи, воспитания детей, по-

мощи в трудных жизнен-

ных ситуациях 

Организация отдыха 

детей в дни школьных ка-

никул 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Участие в конфликт-

ной комиссии по урегули-

рованию споров между 

участниками  

образовательных отноше-

ний  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

План работы Совета 

профилактики 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, соци-

альный педагог, 
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классные руководи-

тели 

Организация профи-

лактических бесед с обу-

чающимися о формирова-

нии здорового образа жиз-

ни 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Беседы о режиме дня 

школьника 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового пи-

тания школьников 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Выпуск стенной газе-

ты «Здоровье- это здоро-

во!» 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Профилактические 

мероприятия, направлен-

ные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Выявление обучаю-

щихся, склонных к проти-

воправному поведению и 

коррекция дальнейшего 

поведения 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Организация Совета 

по профилактике правона-

рушений несовершенно-

летних 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Ведение внутриш-

кольного учета обучаю-

щихся, склонных к девиа-

нтному поведению, кор-

рекцонные мероприятия по 

предотвращению правона-

рушений 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Выявление неблагопо-

лучных семей и контроль 

за процессом внутрисемей-

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 
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ного воспитания 

Проведение бесед с 

родителями и обучающи-

мися по правовым вопро-

сам 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители 

Проведение разъясни-

тельных бесед с несовер-

шеннолетними по преду-

преждению их участия в 

несанкционированных со-

браниях, митингах с при-

глашением представителей 

правоохранительных орга-

нов, психологов, волонте-

ров по правовому просве-

щению 

5-9 Не реже 1 ра-

за в месяц 

Классные руко-

водители, админи-

страция 

    

Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других) 

Классные часы, бесе-

ды-дискуссии «Хочу – 

нельзя – надо», «Кому от-

дать сердце?», «Умей ска-

зать НЕТ» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Разбор популярных 

тем для негативного под-

ражания с объяснением 

объективных минусов и 

мнимых плюсов ситуации 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Игра: «Хорошо или 

плохо» 

5-9 1 раз в чет-

верть 

Классные руко-

водители 

Просмотр мультфиль-

ма: «Как формируется за-

висимость» 

5-9 По плану ВР 

класса 

Классные руко-

водители 

Профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 
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10 модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, ме-

роприятия 

Клас

сы  

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

Ответственные 

Месячник безопас-

ности жизнедеятельно-

сти «Жизнь – высшая 

ценность» 

5-9 сентябрь ОВД по Кортке-

росскому району, МУЗ 

«Корткеросская ЦРБ» 

Месячник правово-

го воспитания «Законы, 

по которым мы живем» 

5-9 октябрь ГБУ РК «ЦСЗН 

Коркеросского райо-

на», ГУ РК «ЦЗН 

Корткеросского райо-

на» 

Месячник духовно-

нравственного воспита-

ния «Жизнь дана на доб-

рые дела» 

5-9 ноябрь Клуб п. Аджером, 

с. Маджа, ДК с. 

Пезмег, Библиотека п. 

Аджером, с. Маджа, с. 

Пезмег 

Месячник профори-

ентации «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

5-9 декабрь ГБУ РК «ЦСЗН 

Коркеросского райо-

на», ГУ РК «ЦЗН 

Корткеросского райо-

на» 

Месячник граждан-

ско-правового воспита-

ния «Мы – граждане 

России» 

5-9 январь Клуб п. Аджером, 

с. Маджа, ДК с. 

Пезмег, Библиотека п. 

Аджером, с. Маджа, с. 

Пезмег 

Месячник патрио-

тического воспитания «В 

жизни всегда есть место 

подвигу» 

5-9 февраль Клуб п. Аджером, 

с. Маджа, ДК с. 

Пезмег, Библиотека п. 

Аджером, с. Маджа, с. 

Пезмег 

Месячник здорового 

образа жизни «Я здоро-

вье берегу – сам себе я 

помогу» 

5-9 март МОУДО «Ком-

плексная детско-

юношеская спортив-

ная школа Коркерос-

ского района», МУЗ 

«Корткеросская ЦРБ» 

Месячник экологи-

ческого воспитания 

5-9 апрель ЦБС с. Корткерос 



 

234 

 

«Проснулся сам – убери 

свою планету» 

Месячник патрио-

тического воспитания 

«Мы помним, мы гор-

димся» 

5-9 май Клуб п. Аджером, 

с. Маджа, ДК с. 

Пезмег, Библиотека п. 

Аджером, с. Маджа, с. 

Пезмег 

Проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

Профосмотры, дис-

пансеризация, медицин-

ская помощь 

5-9 В течение 

учебного года 

МУЗ «Корткерос-

ская ЦРБ»  

 

Лекции, беседы, ро-

левые игры для учащих-

ся. 

5-9 В течение 

учебного года 

ОВД по Кортке-

росскому району 

Проведение бесед, 

занятий 

5-9 В течение 

учебного года 

ГБУ РК «ЦСЗН 

Коркеросского райо-

на» 

Подготовка к по-

ступлению в первый 

класс 

5-9 В течение 

учебного года 

Детский сад п. 

Аджером 

Работа кружков, 

проведение мероприятий 

5-9 В течение 

учебного года 

МОУДОД «Корт-

керосский районный 

центр дополнительно-

го образования детей» 

Работа секций, уча-

стие в соревнованиях 

5-9 В течение 

учебного года 

МОУДО «Ком-

плексная детско-

юношеская спортив-

ная школа Коркерос-

ского района» 

Работа кружков, 

проведение совместных 

мероприятий 

5-9 В течение 

учебного года 

Клуб п. Аджером, 

с. Маджа, ДК с. 

Пезмег 

Работа кружков, 

проведение совместных 

мероприятий 

5-9 В течение 

учебного года 

Библиотека п. 

Аджером, с. Маджа, с. 

Пезмег 

Проведение сов-

местных мероприятий 

5-9 В течение 

учебного года 

ЦБС с. Корткерос 

 

11 модуль «Профориентация» 

Мероприятия Кла

ссы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Проведение циклов профориентационных часов, направленных на под-
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готовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

Темы планируе-

те для своего класса 

на год! 

5-9  Классные руково-

дители 

    

    

Профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности 

Темы планируе-

те для своего класса 

на год! 

5-9  Классные руково-

дители 

    

    

Экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы 

Темы планируе-

те для своего класса 

на год! 

5-9  Классные руково-

дители 

    

    

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования 

Ярмарка профес-

сий 

8, 9 март Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

Темы планируе-

те для своего класса 

на год! 

  Классные руково-

дители 

    

Совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования 

Темы планируе-

те для своего класса 

на год! 

5-9  Классные руково-

дители 

    

    

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

Участие в проек- 6-9 В течение Классные руково-
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те «Билет в будущее» учебного года дители 

Участие в он-

лайн-уроках по про-

фориентации «Про-

еКТОриЯ» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

 

Трансляция выпус-

ков проводится в соци-

альной сети «ВКонтак-

те» и на официальном 

сайте проекта 

https://шоупрофессий.рф  

Машиностроение 06 сентября 

Педагогика и 

наставничество 

13 сентября 

Профессии РЖД 27 сентября, 3 

октября 

Строительная 

сфера 

6 октября 

Металлообработ-

ка 

17 октября 

Спасательные 

работы 

20 октября 

Звукорежиссура 

и саунд-дизайн 

8 ноября 

Технология ком-

позитов (Изготовле-

ние изделий из поли-

мерных материалов) 

15 ноября 

Информацион-

ные системы и про-

граммирование 

27 ноября 

Технологии лег-

кой промышленности 

30 ноября 

Профессии сфе-

ры ЖКХ 

5 декабря 

Сельское хозяй-

ство 

8 декабря 

Сервис и туризм 12 декабря 

Искусственный 

интеллект 

15 декабря 

Индивидуальное консультирование педагогом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии 

Темы планируе-

те для своего класса 

на год! 

5-9  Классные руково-

дители 

    

    

 

https://шоупрофессий.рф/
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Вариативный модуль 1 «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Клас-

сы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответствен-

ные 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» 

Открытие первич-

ного отделения РДДМ 

5-9 Сентябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Конкурс стенгазет 

«Школа безопасности. 

5-9 Сентябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Квест-игра «Знать! 

Уметь! Помнить!» 

5-9 Сентябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Фотовыставка и вы-

ставка рисунков на тему 

«Унылая пора» 

5-9 Октябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Праздник «Золотая 

осень» 

5-9 Октябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Акции и мероприя-

тия, посвященные «Все-

мирному дню ребенка» 

5-9 Ноябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Акция «Поздравь 

маму – 26 ноября» 

5-9 Ноябрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Всероссийская ак-

ция «Новый год в каж-

дый дом» 

5-9 Декабрь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Всероссийская ак-

ция, посвященная пол-

ному освобождению Ле-

нинграда от фашистских 

захватчиков 

5-9 Январь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Конкурсная про-

грамма «Аты-баты, шли 

солдаты» 

5-9 Февраль Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Акция «Поздравь 

защитника» 

«Армейский чемо-

данчик» 

5-9 Февраль Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Международный 

женский день 8 Марта 

Акция «Вам люби-

5-9 Март Советник ди-

ректора по воспита-

нию 
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мые» (челлендж, как 

мама выглядела в твоем 

возрасте) 

Всероссийский 

конкурс «Живая класси-

ка» 

5-9 Февраль - ап-

рель 

Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Всероссийская не-

деля детской и юноше-

ской книги. 

5-9 Март Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Всероссийский 

конкурс «Большая пере-

мена» 

5-9 Март - де-

кабрь 

Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Всероссийский день 

Здоровья «Мы - за здо-

ровую школу» 

5-9 7 апреля Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Акция «Будь здо-

ров!» 

5-9 7 апреля Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

День космонавтики. 

Акция «Помним и рас-

сказываем» 

5-9 12 апреля Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Участие во Всерос-

сийских акциях, посвя-

щенных дню Победы:  

Акция «Марафон 

полезных дел» 

Акция «Окна Побе-

ды» 

Акция «Песни По-

беды» 

Акция «Письмо 

солдату» 

5-9 Май Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Праздничный кон-

церт «Слава – солдату 

освободителю!» 

5-9 8 мая Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

Экологическая ак-

ция «Доброе дело пер-

вых» 

5-9 Май Советник ди-

ректора по воспита-

нию 

День защиты детей. 

Открытие смены детско-

го пришкольного лагеря. 

Акция «Места моей 

родины» 

5-9 Июнь Советник ди-

ректора по воспита-

нию 
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Волонтерское объединение “Новое поколение» 

Акция «Сохраним 

природу – сохраним 

жизнь!» 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Акции «Память», 

«Катюша» (уход за па-

мятниками и обелиска-

ми) 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Организационное 

заседание волонтерского 

отряда «Новое поколе-

ние». Ознакомление с 

планом мероприятий на 

учебный год. 

5-9 Сентябрь Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиа акция 

«Международный день 

благотворительности» 

5-9 

5 сентября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Создание и анонси-

рование презентации по 

соблюдению правил до-

рожного движения. 

5-9 

Сентябрь 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиа-акция 

«Международный день 

Мира»  

5-9 

21 сентября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Акция «Забота», 

посвященная Всемирно-

му дню пожилого чело-

века 

5-9 

1 октября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

 Акция «Не смейте 

забывать учителей». Из-

готовление открыток ко 

Дню Учителя. 

5-9 1-3 октября Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

 Акция «Подари 

улыбку миру», посвя-

щенная Дню Улыбки. 

5-9 6 октября Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Акция «Корзина 

добра»  

5-9 Октябрь Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиаакция «День 

согласия и примирения» 

5-9 

7 ноября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

 Всемирный день 

молодежи. 

5-9 

10 ноября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 
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Медиаакция «Меж-

дународный день толе-

рантности». 

5-9 

16 ноября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Всемирный день 

ребенка. Организация и 

проведение часов ин-

формирования «Мы обя-

заны, мы имеем право», 

посвященных Всемир-

ному дню прав ребенка. 

5-9 

20 ноября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиа-акция ко 

Дню матери. Создание 

видео ролика с поздрав-

лениями мамам 

5-9 

26 ноября 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

День добровольцев.  5-9 

5 декабря 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Международный 

день защиты прав чело-

века. 

5-9 10 декабря Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

День конституции 5-9 

12 декабря 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Акция «Стиль жиз-

ни – здоровье» (изготов-

ление листовок, стенга-

зет), Выступление агит-

бригады «Быть здоро-

вым – это классно!» 

5-9 Январь Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Участие в акции 

«Мы Вас помним!», по-

священной Дню юного 

героя-антифашиста 

5-9 Февраль Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиаакция «День 

российской науки» 

5-9 

8 февраля 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Акция ко Дню 

Борьбы с ненорматив-

ной лексикой «Доброе 

слово» 

5-9 

Февраль 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Изготовление от-

крыток для ветеранов ко 

Дню защитников Отече-

ства. 

5-9 

23 февраля 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 
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Изготовление от-

крыток, посвященных 

международному жен-

скому дню 

5-9 8 марта Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

 Акция «Лохматая 

посылка» для приютов 

бездомных животных. 

5-9 Март Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиаакция «День 

защиты Земли» 

5-9 
30 марта 

 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

 «Неделя добрых 

дел» - проведение акции 

«Бумажный Бум» 

5-9 

Апрель 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

«Неделя добрых 

дел» - проведение акции 

«Добрые крышечки» 

5-9 

Апрель 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Всемирный день 

здоровья.  Организация 

фотоконкурса «Выбор 

молодёжи –быть здоро-

вым!», 

5-9 

7 апреля 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Медиаакция «Все-

мирный день книг». 

5-9 23 апреля Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Акция «Чистота во-

круг школы» 

5-9 

Апрель 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Изготовление памя-

ток, буклетов «Что мы 

знаем о табаке», «Куре-

ние или здоровье?» 

5-9 Май Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Изготовление по-

здравительных открыток 

для ветеранов. Взаимо-

действие с Советом ве-

теранов. 

5-9 9 мая Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

Подведение итогов 

работы волонтерского 

отряда «Новое поколе-

ние» 

5-9 

Май 

Руководитель 

волонтерского объ-

единения 

    

Музейный клуб «Река времени» 

Культурно-

массовая и учебно- 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель 

краеведческого му-
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воспитательная ра-

бота.  

зея 

Проведение экскур-

сий 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель 

краеведческого му-

зея 

    

Подразделение «ЮИД» 

    

    

    

Подразделение «ДЮП» 

    

    

    

Военно-патриотический клуб «Пограничник» 

    

    

    

Школьный спортивный клуб «Олимп» 

«Кросс наций» 5-9 сентябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

День здоровья 5-9 сентябрь Руководитель 

ШСК, Советник ди-

ректора по воспита-

нию, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Урок по правилам 

урока «Триатлон» «Своя 

игра» 

5-7 сентябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Урок истории три-

атлона «Что? Где? Ко-

гда?» 

8-9 сентябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Встреча с триатло-

нистом 

5-9 сентябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Беседа «Легко о 

сложном виде спорта» 

5-9 октябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Первенство по ми-

ни футболу 

5-9 октябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 
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Соревнования по 

настольному теннису 

5-9 октябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Олимпиада по фи-

зической культуре 

5-9 ноябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Легкоатлетическая 

эстафета по залу 

5-9 ноябрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Первенство школы 

по шашкам 

5-9 декабрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Первенство по бас-

кетболу 

5-9 декабрь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Полоса препятствий 5-91 январь Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Эстафеты «Зимние 

забавы» 

5-8 февраль Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Зимние эстафеты 

«Снежный снайпер» 

5-9 февраль Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Лыжня России 5-9 февраль Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Спортивно-игровой 

праздник «Честь, муже-

ство, отвага» 

5-9 февраль Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Конкурс «Строя и 

песни»  

5-9 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель ШСК, 

Советник директора 

по воспитанию, пе-

дагог-организатор, 

классные руководи-

тели 

Первенство школы 

по волейболу  

5-9 март Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 
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Президентские 

спортивные игры 

5-9 март Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

День здоровья. Об-

щешкольная игра «Рус-

ская лапта» 

5-9 апрель Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Соревнования по 

настольному теннису 

5-9 апрель Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Спортивно-

массовое мероприятие 

«Рекорды ГТО». 

5-9 апрель Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Общешкольные со-

ревнования «Легкая ат-

летика» 

5-9 апрель Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Конкурс «Лучший 

спортсмен года» 

5-9 май Руководитель 

ШСК, классные ру-

ководители 

Общешкольный 

День здоровья 

5-9 май Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель ШСК, 

Советник директора 

по воспитанию, пе-

дагог-организатор, 

классные руководи-

тели 

 

Вариативный модуль 2 «Трудовое воспитание»  

Мероприятие  Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Классный час «Трудовые 

права и обязанности гражданина 

Российской Федерации».  

Сентябрь Классный руко-

водители 

Участие в экологических ак-

циях, субботниках, экологиче-

ских проектах  

Октябрь, апрель Руководитель 

«Точки роста» есте-

ственно-научной 

направленности 

Активы классов 

Сбор вторичного сырья, ак-

ции «Бумажный бум», «Добрые 

крышечки», «Приют для старой 

батарейки»  

В течение учеб-

ного года 

Педагог-

организатор 

Активы классов 

Организация на территории В течение учеб- Педагог-
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школы пункта раздельного сбора 

мусора  

ного года организатор 

Активы классов 

Тематическое оформление 

классных мероприятий, праздни-

ков  

В течение учеб-

ного года 

Педагог-

организатор 

Активы классов 

Выпуск плакатов и стенгазет 

«Наша красивая школа – это за-

висит от нас!»  

Ноябрь Педагог-

организатор 

Активы классов 

Операция «Кормушка»  Ноябрь – март Педагог-

организатор 

Классные руко-

водители 

Дежурство в классе, школе  В течение учеб-

ного года 

Классные руко-

водители 

Дежурный адми-

нистратор 

Шефство над памятным ме-

стом (мемориальным камнем, па-

мятником)  

В течение учеб-

ного года 

Школьное отде-

ление РДДМ 

Посадка и уход за сельскохо-

зяйственными культурами на 

пришкольном участке 

Май - сентябрь Руководитель 

ШМО естественно-

научного цикла 

Выращивание рассады цве-

тов для школьных клумб 

Апрель - май Руководитель 

ШМО естественно-

научного цикла 

Классные руко-

водители 

Дизайнерское проектирова-

ние пришкольного участка 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель 

«Точки роста» есте-

ственно-научной 

направленности 

Организация шефства над 

ветеранами войны и труда, пре-

старелыми людьми 

В течение учеб-

ного года 

Педагог-

организатор Классные 

руководители 

   

 

Вариативный модуль 3 «Дополнительное образование» 

Мероприятия Клас-

сы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответствен-

ные 

Художественная направленность 
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Физкультурно-спортивная направленность 

    

    

    

Научно-техническая направленность 

    

    

Естественно-научная направленность 

    

    

    

Туристско-краеведческая направленность 

    

    

    

Социально-педагогическая направленность 

    

    

    

Центр «Точка роста» 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

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

мися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-

ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-

лонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

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

- использование в образовательной деятельности современных образова-

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

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, ме-
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тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных ор-

ганизаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-

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

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующими в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% ва-

кансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-

ности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 
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В основу должностных обязанностей могут быть положены представлен-

ные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

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

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимае-

мым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са-

мостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-

торых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педаго-

гических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-

ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспе-

чение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-

ботников образовательной организации, участвующих в разработке и реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования ха-

рактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельно-

сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
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определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

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

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-

вательной организации, а также методическими и учебно-методическими объ-

единениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное професси-

ональное развитие.  

К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень каче-

ства как учебной и методической документации, так и деятельности по реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования 

относятся: 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-

ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 
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- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется квали-

фицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (указать количество при наличии);  

- учителем-логопедом (указать количество при наличии);  

- учителем-дефектологом (указать количество при наличии); 

- тьюторами (указать количество при наличии);  

- социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психическо-

го здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

- 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 осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участни-

ков образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-

ного общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при нали-

чии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указать при наличии); 

- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об-

щего образования (указать при наличии); 
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- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организа-

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

В процессе реализации основной образовательной программы используют-

ся такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-

ющегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; (краткое описание диа-

гностических процедур, методик, графика проведения - при наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; (расписание консультаций и сотрудников, упол-

номоченных их проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. (план-график 

проведения мероприятий - при наличии) 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-

ных обязательств отражается в государственном задании образовательной ор-

ганизации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

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

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществля-

ется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муници-

пального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования госу-

дарственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного об-

щего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
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дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реа-

лизации образовательной программы основного общего образования, включает: 

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

зации образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи-

мися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования пе-

дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образователь-

ной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансово-

го обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимо-

действия для реализации основной образовательной программы общего образо-

вания (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) зада-
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ния. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату тру-

да и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас-

ходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспече-

ние материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-

мые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-

сового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-

работной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на терри-

тории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, раз-

работанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-

разовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
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технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует ме-

ханизм финансового обеспечения образовательной организацией и организаци-

ями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

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

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

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

редной финансовый год. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Программы 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педаго-

гической системой, сформированной на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обес-
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печивающих достижение целей основного общего образования, его высокое ка-

чество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

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

дарственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования), из расчета не менее од-

ного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

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

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование инфор-

мационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников обра-

зовательного процесса возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

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

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обществен-

но-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготов-

ку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-

ния их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
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населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

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

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

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

- использования в образовательной деятельности современных образова-

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

- обновления содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-

чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: (ука-

зывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация);  

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

его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос-

новного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

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

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-

щимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Гло-

бальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

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

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
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- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обуче-

ния обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на терри-

тории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды: 

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

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

нее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

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

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

емую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

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

специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-

ленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов 

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

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

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

- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, ауди-

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

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды 
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8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-

тельного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного про-

цесса;  

- лаборантские помещения; 

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

ным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы;  

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного про-

цесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в т.ч. специализированной, и учебного оборудования, отвечающих спе-

цифике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 
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учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

- учебный кабинет русского языка; 

- учебный кабинет литературы; 

- учебный кабинет коми языка; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- лингафонный класс; 

- учебный кабинет истории и обществознания; 

- учебный кабинет  химии, биологии, географии, ; 

- учебный кабинет  изобразительного искусства, музыки, труда; 

- учебный кабинет мировой художественной культуры; 

- учебный кабинет физики, информатики; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- учебный кабинет ОБЗР. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-

емого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-

вательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают тре-

бованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанно-

го стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 
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- компьютер/ноутбук с периферией; 

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

- сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

ОБЗР, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реали-

зации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим 

курсам общеобразовательных программ основного общего образования преду-

сматривается наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвента-

ря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, осна-

щается: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; ком-

плектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной орга-

низации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и ме-

диапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, компьютер-

ные); 

- стулья ученические; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры), обеспечи-

вающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использова-

ния электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса. 

__________________________ 
 


