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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Череповца, юридический и фактический адрес: 162616, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. К. Беляева, д.16. (далее – Учреждение) создана в 1974 году, действует в 

соответствии с уставом (утвержден постановлением мэрии города Череповца от 

29.11.2018 №  5206) на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (серия 35Л01 № 0002169, регистрационный № 9552 от 26.04.2019 г.) и 

свидетельства о государственной аккредитации (серия 35А01 № 0000839, 

регистрационный № 4121 от 06.05.2019 г.), выданных Департаментом образования 

Вологодской области.  

Учреждение обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта по основным общеобразовательным программам с 

углубленным изучением английского и немецкого языков. Данное учреждение 

принципиально отличается от других тем, что ориентировано на качественное 

классическое образование, обеспечение возможности каждому ребенку раскрыть свою 

индивидуальность, реализовать себя в различных сферах деятельности, пережить 

ситуацию успеха.  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) Учреждения разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

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

и дополнениями (приказ Министерства просвещения Российской Федерации №1028 от 

27.12.2023 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего образования», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации № 31 от 22.01.2024г. «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 
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Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования»); 

3. Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 № 370 с изменениями и 

дополнениями (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 62 от 

01.02.2024 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 г  № 

858  (ред. от 21.05.2024) "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2023 № 738 "Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 02.11.2023 № 75821); 

6.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01. 2021 г.  

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

8. Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным  
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изучением отдельных предметов», утвержденного постановлением мэрии города 

Череповца от 29.11.2018 № 5206; 

 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

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

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 



 

7 
 

 

организации;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение  

их безопасности. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО  

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

 принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения 

на уровне основного общего образования;  

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
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освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики    

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Программы основного общего образования, реализуются через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения прописаны в 

соответствующем локальном акте, который является приложением к ООП. . 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Организацией.  

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса  

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

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

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

1.1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ООО 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Структура программы основного общего образования, включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения 

в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией. 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

N 2 (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы основного общего образования 

Организация определяет самостоятельно. 
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Программа основного общего образования должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе основного 

общего образования, предусматриваются учебные курсы (в  том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФОП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

 цели реализации программы основного общего образования конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 

программы основного общего образования; 

 принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов;  

 общую характеристику программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
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определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов 

и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, 

практических, командных, исследовательских, творческих работ,самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должна включать описание организации и содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 оценки проектной деятельности обучающихся. 

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

1. рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной    

деятельности), учебных модулей; 

2. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

3. рабочую программу воспитания; 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны  на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных        

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включает: 

1. учебный план;  

2. календарный учебный график; 

3. план внеурочной деятельности; 
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4. календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

     Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным  

во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися  

ФОП ООО включают: 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

  сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения  

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 
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Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются  

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) 

и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям  и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России  

и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ  ООП ООО 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения о формах, периодичности  и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и   промежуточной аттестации учащихся на уровне основного и 

среднего общего образования». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО  и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной  

и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП  ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1. стартовую диагностику; 

2. текущую и тематическую оценку; 

3. итоговую оценку; 

4. промежуточную аттестацию; 

5. психолого-педагогическое наблюдение; 

6. внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

1. независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2. итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению  

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием  

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению  

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

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые  

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным  

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

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

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений  

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностносмысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

В качестве внешних показателей личностных результатов обучающихся возможно 

использовать информацию УВД города Череповца о состоянии преступности 

обучающихся 

общеобразовательных организаций города, а также наблюдения, отзывы представителей 

учреждений, организаций, которые посещают обучающиеся Учреждения. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред, 0.02.2023). 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается  освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками  и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы  

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

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий  

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

         Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий может строиться на 
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межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании  

с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основным методом оценки метапредметных результатов является итоговый 

проект. Невыполнение учеником итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету и учитывается при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценочные 

процедуры 

Вид Инструментарий Срок 

1. Оценка 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

5-7 класс 

групповой проект 

8 класс 

индивидуальный 

проект 

Паспорт группового проекта, 

исследовательской работы или 

индивидуального проекта 

1 раз 

в год 

2.  Итоговая оценка 

достижения 

9 класс 

итоговый 

индивидуальный 

проект 

Паспорт  индивидуального 

проекта 

1 раз в 

год 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Тип проекта 
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выбирается учащимся самостоятельно или совместно с руководителем проекта. В 5-7 

классах возможен выбор индивидуальных, парных или групповых проектов, в 8-9 классах 

учащиеся выполняют только индивидуальный итоговый проект.  

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;  

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 отчётные материалы по социальному проекту. 

           Требования к структуре индивидуального проекта, виды проектов, критерии 

оценивая проекта отражены в  «Положении об итоговом проекте (ООО)»   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения экспертной 

группой представленного продукта и паспорта проекта, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. При оценивании проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и паспорта, отзыва руководителя, презентации) по каждому 

из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  

- сформированность предметных знаний и способов действий,  

- сформированность регулятивных действий,  

- сформированность коммуникативных действий. 

 В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный: 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Сформированность 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

(способность 

к самостоятельному 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 
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приобретению 

знаний и решению 

проблем, умение 

поставить проблему 

и выбрать способы 

её решения, в том 

числе поиск и 

обработку 

информации, 

формулировку 

выводов и (или) 

обоснование и 

реализацию 

принятого решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, 

творческого 

решения и других) 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий  

(умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой или 

темой использовать 

имеющиеся знания 

и способы действий) 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют 
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Сформированность 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

(умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени; 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях) 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Сформированность 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

(умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, представить 

её результаты, 

аргументированно 

ответить на 

вопросы) 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно,аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  
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1.такая оценка выставлена экспертной группой по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий);  

2.сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

3.ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт проекта, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 

1. такая оценка выставлена экспертной группой по каждому из предъявляемых критериев; 

2. такая оценка выставлена экспертной группой хотя бы по одному из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий), при остальных 

оценках «повышенный уровень»; 

3. продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, паспорт проекта, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу  «Проектная деятельность» 

в классном журнале, личном деле, дневнике учащегося. В документ государственного 

образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка 

выставляется в строку на странице «Дополнительные сведения». 

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами на основе централизованно разработанной спецификации и 

демоверсии комплексной работы. 

Фиксирование результатов итоговых комплексных работ и проектов 

производится в классном журнале и личном деле на отдельной странице в виде записей 

соответствующего уровня (высокий, повышенный, средний, низкий) 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Основным предметом 
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оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на 

уровне основного общего образования и является основой для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы  

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками  

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ  

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей (поддерживающей  

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
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деятельность), и диагностической, способствующей выявлению  

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем  

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета.  Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

     Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

1. стартовая диагностика; 

2. оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

3. оценка уровня функциональной грамотности; 

4. оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

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

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей  

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны  на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы основного 
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общего образования непосредственно применяются федеральные рабочие программы по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».  

Тексты Рабочих программ по предметам для удобства использования размещены в 

отдельных файлах. Ссылка на рабочие программы педагогов (составлены в соответствии с 

Федеральными рабочими программами) на официальном сайте МАОУ «СОШ № 26»  

в разделе «Образование» 

https://sh26-cherepovec-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

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

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в системе образования и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

https://sh26-cherepovec-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 
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- овладение русским языком как инструментом личностного  развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

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

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования  умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, 

роли языковых средств. 

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

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 711 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 99  часов 

(3 часа в неделю). 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература».  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, 
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литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе.  

Пояснительная записка.  

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету «Литература», 

ориентированной на современные тенденции в образовании   и активные методики 

обучения.  

Программа по литературе позволит учителю:  

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС ООО;  

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 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 духовного облика 

и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение   и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

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

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 
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возрастных особенностей обучающихся, их психического 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, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом «История» и учебными предметами предметной области 

«Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного 

вкуса, формированию эстетического отношения   к окружающему миру и его воплощения 

в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

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

касающиеся отечественной и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе.  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, 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 коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

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

приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, 
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национальных и общечеловеческих культурных традиций   и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием  их потребности в 

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

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

чтению художественных произведений,   как изучаемых на уроках литературы, так и 

прочитанных самостоятельно,   что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены   на формирование у обучающихся системы 

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

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

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

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

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

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены   на 

совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
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Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 439 часов: в 5, 6, 

9 классах на изучение литературы рекомендуется отводить 3 часа   в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю.  

 

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

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

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

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

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания 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 распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

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

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

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 

(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему 
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речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

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

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов 

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

культуру в условиях межкультурного общения; 

-свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

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

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 
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Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные 

цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 

для основного общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования 

современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка, – 845 часов: в 5 - 9  классах  – 170 часов (5 часов в неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что 

позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) язык для 

продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

Содержание обучения и планируемые результаты освоения программы 

представлены ФРП  «Иностранный (английский) язык». 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык». 

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

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

иностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

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

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне 
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основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

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

Программа по иностранному (немецкому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка, межпредметных связей 

иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

программе по иностранному (немецкому) языку для основного общего образования 

предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в 

федеральной рабочей программе по иностранному (немецкому) языку начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию 

обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения, освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
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отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов 

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

культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(немецкого) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

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

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 

средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка, – 845 часов: в 5 -9  классах  – 170 часов (5 часов в неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 

иностранном (немецком) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что 

позволит обучающимся использовать иностранный (немецкий) язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка. 
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Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие 

приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики 

обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

конструировать новые. В процессе решения задач – основой учебной деятельности на 

уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач.  

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:  

- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

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

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 

уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается 

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

– курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, – 946 часов: 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 – 192 часа (6 часов в неделю). 
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2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка. 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

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

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 

как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

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

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
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- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

- основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, 

умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 
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программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

- цифровая грамотность; 

- теоретические основы информатики; 

- алгоритмы и программирование; 

- информационные технологии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом 

уровне, – 101 час: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 33 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «История».  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

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

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 
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окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира 

в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 354,5 часов, в 5–8 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе по 2,5 часа (рекомендуется 

предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России»). 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета 

«История» 

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

количество 

учебных часов 
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5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—

XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от 

царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — 

начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ 

в. 

 

66  

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание».  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 

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

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

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

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-
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экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать 

и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

-развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 
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- формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

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

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 

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

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «География».  

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 
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закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

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

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 
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происходит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 270 часов: по 

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

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физике. 

Пояснительная записка. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

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 образцы применения 

научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 
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Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

 научно объяснять явления, оценивать и понимать особенности научного 

исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.  

Цели изучения физики: 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 

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

в 9 классе – 99 часов (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов 

является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по физике. 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, 

химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по химии. 

Пояснительная записка. 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 

на уровне целей изучения предмета и основных видов учебнопознавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, 

его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые 
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химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, 

о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

 способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

 вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

 знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественнонаучной грамотности обучающихся;  

 способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным 

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

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня:  

- атомномолекулярного учения как основы всего естествознания;  

- Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; 

- учения о строении атома и химической связи; 

- представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 
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химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 

происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки 

как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в 

формировании системы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка 

науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических 

реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

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

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

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

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 134 часа: в 8 классе – 
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68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 66 часов (2 часа в неделю). 

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка. 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала 

по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

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

- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

-формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

- приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

- овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

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

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –236 часов: в 5 

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

(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 66 часов (2 часа в 

неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по биологии. 
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2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии 

с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – 

глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 
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Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества 

и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

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

-становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

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

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации 

к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

-приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;   

- осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

- формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

-развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

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

музыкальным произведением); 

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

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

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

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

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

представления); 

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, 

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

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

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

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

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

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

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

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

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

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

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

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 
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2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

Пояснительная записка. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития 

и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

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

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 



 

59 
 

 

и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

-освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

-формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

-формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

-приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

-формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

-овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

-развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

-воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

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

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)». 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по предмету «Труд 

(технология)») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 



 

60 
 

 

Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых   для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода   в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся   с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся   в сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

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

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. Стратегическим 

документом, определяющими направление модернизации содержания и методов 

обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

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

мотивационном уровне – формирование потребности   и уважительного отношения к 

труду, социально ориентированной деятельности; 
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- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии   с поставленными 

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

также критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой   деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности   в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

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

принципу. 

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

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 

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

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов.  
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В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

Инвариантные модули программы по учебному предмету   «Труд (технология)»: 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению   к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле   в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых   и востребованных в 

профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся   с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

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

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

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

областями применения графической информации, с различными типами графических 

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

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

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

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

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания   и освоения 

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

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

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

Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных   и 

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

его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования   и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно   с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование.   При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

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

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 
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Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету «Труд (технология)». 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

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

прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями 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 «Животноводство»; 

- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»; 

- с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих   в технических системах, 

использовании программных сервисов; 

- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

- с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), – 271 час: 

в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),   в 6 классе –68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе 
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– 68 часов (2 часа в неделю),   в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 33 часа (1 

час в неделю).  

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 
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творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли 

и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений 

в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

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

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

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

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 
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Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым 

освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», 

«Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное 

содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
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жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли 

и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений 

в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 



 

69 
 

 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

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

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

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

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым 

освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», 

«Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное 

содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 
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содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на 

уровне основного общего образования, – 304 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 6 классе – 34 часа (1часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 66 часов (2 часа в неделю).  

 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины».  

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (предметная область «Основы безопасности  и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности  и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

- прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

- возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; 

- выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

- реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 
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В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

 помещения и бытовые условия;  

 улица и общественные места; 

 природные условия;  

 коммуникационные связи и каналы; 

  физическое и психическое здоровье; 

 социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий  с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей.  При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных  занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 
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В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях  и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества  и государства, а также актуализировать 

для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности  и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 
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Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных  и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться 

в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 

67 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 особенностей. 

 

2.1.18. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») (далее соответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по ОДНКНР. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания.  

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – 

духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 
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существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств 

к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в 

целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех 

законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на 

микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и 

семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5–

6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, 

содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства 

народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к 

Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 
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изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

-овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

-приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

-развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; 

-становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

-формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

-обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

-воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

-содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

-формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 
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-расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начального общего образования; 

-углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

-формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

-воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному 

отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других 

культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному 

обогащению культур; 

-пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 

-осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 

-раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

-формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом; 

-получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

-развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 
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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 неделю). 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

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

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

         УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
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коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

 приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

2) описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется  

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 
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 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

                                       РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смыс 

ловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

  Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельно-

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

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

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

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников информации. 

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

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

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

вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

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

анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

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

коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения;  

 оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 

  Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполнен-

ного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 
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 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

клише, грамматические явления, текст и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически 

(в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

в различных информационных источниках;  

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

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

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

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

вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
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 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., 

то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономер-

ности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

  Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части  базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

? почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

?  почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

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

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 
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 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса 

и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 
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 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

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

 Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

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

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 

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

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий 

  Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений 

в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 



 

92 
 

 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

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

позицией авторов. 

  Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу 

и составлять план. 
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 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

  Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

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

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
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обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и 

задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

       Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (далее - УИПД), которая должна быть организована во всех 

видах образовательных организаций при получении основного общего образования на 

основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

      УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 
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коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

         Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. С учетом вероятности 

возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные 

погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы 

со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

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

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 
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исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

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

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 

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

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 
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  урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?Какой (в чем 

проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как измениться..., если... ? и т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

  доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 
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 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
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полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1) анализ и формулирование проблемы; 

2) формулирование темы проекта; 

3) постановка цели и задач проекта; 

4) составление плана работы; 

5) сбор информации/исследование; 

6) выполнение технологического этапа; 

7) подготовка и защита проекта; 

8)  рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 
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актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. С учетом этого при 

организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

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

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

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
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Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

1) творческие мастерские; 

2) экспериментальные лаборатории; 

3) конструкторское бюро; 

4) проектные недели; 

5) практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
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 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

  уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии) 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические 

УУД);  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование);  

 смысловое чтение;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия включают:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация);  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование);  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка);  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять положение предметной формы в пространстве;  

 обобщать форму составной конструкции;  

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа;  

 структурировать предметно-пространственные явления;  

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой;  
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 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

Работа с информацией:  

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 6 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе общих позиций и учёта интересов;  
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 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев.  

Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

 Музыка: 

Овладение универсальными познавательными действиями  
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Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля;  

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания;  

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования.  

Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки;  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений;  
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 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности  — музыкального мышления.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления;  

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения.  

Вербальное общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения;  
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 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять результаты учебной 

и творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;  

 понимать ценность такого социальнопсихологического опыта, экстраполировать 

его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации;  

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; делать выбор и брать 

за него ответственность на себя.  
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Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;  

 понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.  

Эмоциональный интеллект:  

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере;  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своё и чужое право на ошибку, при 

обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения 

результатов деятельности; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Труд (технология): 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  



 

110 
 

 

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  природных и 

 рукотворных объектов;  

 устанавливать  существенный  признак классификации,  основание 

для обобщения и сравнения;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений  и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые проектные действия:  

 выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности;  

 осуществлять планирование проектной деятельности;  

 разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 

«продукта»;  

 осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку.  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать 

запросы к информационной системе с целью получения  

необходимой информации;  

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

 опытным путем изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели   

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических 

эффектов.  

Работа с информацией:  
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 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

 понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации  в знания.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:   

 уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения,  в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):   

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи  или по 

осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения.  

Умения принятия себя и других:   

 признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

 Совместная деятельность:  
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 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

 уметь распознавать некорректную аргументацию.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура: 

Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;  

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  
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 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения;  

 оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  
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 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

«Основы безопасности и защиты Родины» 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания  для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;   

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни;  

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы  по результатам 

исследования;  

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи  и 

заданных критериев;  

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну  и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации  и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать  надёжность  информации  по критериям, предложенным 

 педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

  эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

 овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;  

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях;  
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 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;  

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

 давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть  при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное  в произошедшей ситуации;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять 

и анализировать их причины;  

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

человека, регулировать способ выражения эмоций;  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право  на ошибку 

свою и чужую;  

 быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг.  

 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи;  

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли  и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах);  

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали  или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада  в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой.  
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

˗ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

˗ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

˗ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

-разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

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

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 
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- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

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

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

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

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

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

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3.Рабочая программа воспитания ООП ООО 

Пояснительная записка  

  Рабочая программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг.(распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2 020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказа Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 41"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Указа Президента РФ В.В. 

Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года».  

  Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. Рабочая программа воспитания 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

  Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МАОУ «СОШ № 26», обучающиеся, их родители (законные представители), 
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представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

Раздел.1. Целевой 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся  

  Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
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отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

  Цель воспитания обучающихся ООО - развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

  Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

  Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

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

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2.Направления воспитания  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности.  

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков.  

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей 

с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности.  

 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
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восстановления природы, окружающей среды.  

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования.  

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 будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение;  

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях;  

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание:  

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;  

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека;  

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших;  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

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. 

Эстетическое воспитание:  

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей;  

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре;  

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде;  

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе;  

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом;  

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание:  

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление;  

проявляющий интерес к разным профессиям;  

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание:  

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду;  

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам;  
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выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания:  

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании;  

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел 2. Содержательный  

2.1.Уклад общеобразовательной организации 

Средняя общеобразовательная школа № 26 создана в 1974 году. С 1992 года в школе 

организуются классы с углублённым изучением иностранных языков (английского и 

немецкого).  

В школе  реализуются общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего с углубленным изучением английского или немецкого языков. 

С 2020 года началась реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по профилям - гуманитарный и технологический, 

с 2023 по профилям – гуманитарный, социально-экономический, технологический.              

           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

расположена на территории 19 округа  города Череповца. Школа имеет  в основном 

благоприятное социально-культурное окружение.   Это достаточно спокойный и 

благополучный микрорайон, расположенный вдали от промышленных предприятий. В 

шаговой доступности находятся бассейн РК «Шторм», Центр детского творчества и 

методического обеспечения  и  структурное подразделение «Город мастеров», МАОУ 

«Спортивная школа №1», культурно - досуговый центр «Победа», выставочный зал, 

детская библиотека № 6, Дворец бокса «Олимп», парк «200-летия г. Череповца», Дворец 

культуры «Аммофос». Возможности выше названных культурно-спортивных центров 

школа использует в организации внеурочной деятельности. 

Реализуемые в  школе воспитательные технологии направлены, прежде всего, на 

развитие образовательной мотивации школьников, формирование и преобразование 

комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует 

как активный субъект образовательного процесса. Одной из главных задач является 
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работа по профориентационному направлению, предоставляется возможность 

попробовать свои силы в различных видах деятельности, в разных профилях через 

систему взаимодействия с образовательными учреждениями среднего общего образования 

и высшего общего образования. 

За последние 5 года общая успеваемость по школе составляет 100 % , качество 

обучения свыше 70 %, 52  выпускник  награжден  медалью «За особые успехи в учении»( 

в 2024 году – 17 учащихся).  По результатам ОГЭ и ЕГЭ  школа стабильно находится в 

числе лидеров среди школ города и области. До 100 %  выпускников  продолжают свою 

образовательную подготовку в ВУЗах  Вологодской области, г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Архангельска, Ярославля, Калининграда.  

В составе родителей контингента учащихся доминируют те, кто имеет высшее и 

среднее техническое образование. Большинство родителей заинтересованы в получении 

качественного образования своих детей и высоко оценивают деятельность 

образовательного учреждения. 

Активно осуществляется инновационная деятельность на основе программы 

развития в направлениях, определённых национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». На высоком уровне организована  внеклассная работа по предметам, 

олимпиадное движение, в системе ведётся работа с одарёнными детьми, расширяется 

спектр услуг в системе дополнительного образования.  

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся, ежегодно составляет 100%. 

Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся достигает 50%. 

Центрами дополнительного образования, которыми гордится школа, являются 

Музей истории школы, хор «Переменка», ансамбль «Школьные годы», отряд Дамблдора 

как орган школьного ученического самоуправления, отряд ЮИД, школьный театр 

«ШАТТЛ».  

Удовлетворенность   учащихся, родителей учащихся качеством образовательной 

деятельности школы за последние 3 года составляет 96-99%.  

    Процесс воспитания в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных предметов» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в  образовательной организации; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого учащегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогических 

работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют учащихся и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными  отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

    Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

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

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

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а 

также их социальная активность;   

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

    Программа воспитания в МАОУ «СОШ № 26» призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у учащихся 

основ российской идентичности; готовность учащихся к саморазвитию; мотивацию к 



 

128 
 

 

познанию и обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль « Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и учащимися. 

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

творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа учащихся  и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для учащихся.  

Для этого в МАОУ «СОШ № 26» используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

-участие в социальных проектах, акциях («Подарок солдату», «Подарок ветерану», 

«Посади дерево», «Покормите птиц зимой» и д.р.) 

-проводимые   и  организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации учащихся  и включают их в деятельную заботу об окружающих.  («Кросс 

наций», «Семейный калейдоскоп», «Лыжня России»,  «Папа, мама, я – дружная семья» и 

д.р.) 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям страны 

(«Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка», Памяти жертв ДТП»). 

На школьном уровне:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

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

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

(Дают возможность творческой самореализации школьников, помогают в развитии 
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социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта быть 

приветливыми, вежливыми по отношению к пожилым людям, быть любящими и 

отзывчивыми детьми, знать и любить свою Родину, уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к другим): «День матери», «Новый год», 8 марта, 9 мая, «Последний звонок»; 

-торжественные ритуалы (торжественные церемонии позволяющие ощутить радость 

от принадлежности к школьному сообществу, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.): «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Торжественная линейка 1 сентября», 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Школьная 

конференция», «Предметная неделя» 

-Школьные акции: «Школьный двор», «Синичкин день» « Старость в радость», « 

Собери батарейку – спаси ежика», «Новогодняя   ярмарки» Дают возможность каждому 

ученику поучаствовать в школьной жизни. Способствуют вовлечению детей в 

коллективные мероприятия, формируют навыки работы к команде 

-коллективные творческие дела: «День здоровья и спорта», «День рождения школы». 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела;  

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа  ученического 

самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы; 
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-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

-работу с классным коллективом;  

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

-работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

-инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе;  

-педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности;  

-поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

-организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них; 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 



 

131 
 

 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями; празднование в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные  микро группами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши и т.д.;  регулярные внутри классные «огоньки» и 

творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

-выработка совместно со учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;  результаты наблюдения сверяются  с  результатами  бесед  классного  

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка ученика в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для ученика, которую они совместно 

стараются решить;  

-индивидуальная работа с  учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

-мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

-мотивация учащихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  
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-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

-регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

-привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

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

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

2.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

    Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  
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   Внеурочная деятельность  - понятие, объединяющее все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

    В соответствии с ФГОС нам необходимо создать условия для проявления и 

развития учащимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций; создать условия для позитивного 

общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Реализация внеурочной деятельности позволяет решить ряд очень важных задач: 

-выявляет интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности; 

-формирует компетентности в избранном направлении деятельности; 

-развивает опыт творческой деятельности, творческие способности; 

-позволяет дополнить и углубить программное содержание учебной дисциплины; 

-создаёт условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

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

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
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своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

2.4. Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского ученического самоуправления в образовательном учреждении 

помогает педагогам воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

   Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления.  

  Ученическое самоуправление в МОАУ «СОШ № 26» осуществляется следующим 

образом.  

На уровне школы:  

-через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для учащихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой  общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение учащихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел;  
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-через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

2.5. Модуль «Профориентация» 

   Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

  Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность учащихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

-профориентационные часы общения, направленные на подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

-экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («Проектория»);  
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-индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

-освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 

2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая учащегося предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ученика осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как  

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе. 

-озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 
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-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (символика школы, школьных клубов, классных коллективов, традиционных 

мероприятий); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

-акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

2.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Совет учреждения, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

-День открытых дверей, родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации 

внеурочной деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (психолог, социальный педагог); 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



 

138 
 

 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.8. Модуль «Школьный урок» 

Проблема воспитательного потенциала урока затрагивает различные стороны 

функционирования классно-урочно-предметной системы современной школы. Базой 

развития и воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные знания, которые 

он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование личности должно 

быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на 

развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и 

качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно трудиться в 

современных экономических условиях. На это ориентирует нас Концепция модернизации 

российского образования, определяя приоритетность воспитания в процессе достижения 

нового качества образования. И отсюда высвечиваете роль урока как элемента 

воспитательной системы. Более того, отметив назначение урока в передаче знаний о 

жизни, в овладении основ научных знаний о жизни, педагог не может иначе смотреть на 

урок, как на элемент воспитания личности, познающей закономерности жизни и строящей 

свою жизнь с учетом данных закономерностей. Объективность научных сведений 

гарантирует реальность планируемого результата. В таком ракурсе освещения урок 

обретает свою огромную роль в становлении и развитии личности школьника. Урок – 

ключевой элемент воспитания.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе учащихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

На базе образовательного учреждения действуют следующие общественные 

объединения:  

1. На ступени основного образования:  отряд ЮИД «Патруль 26» 

2. На ступени основного образования и  среднего образования:  отряд 

Юнармии 

3. На ступени основного образования  первичное отделение РДДМ 
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Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими 

мероприятиях, даёт детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

2.10 Модуль «Профилактика правонарушений и социально-негативных 

явлений» 

     МАОУ «СОШ № 26» уделяет серьезное внимание работе по  профилактике 

правонарушений и безнадзорности. Школа – это первичное звено в системе профилактики 

и от успешности проведенной работы по выявлению негативных тенденций, по оказанию 

социальной и педагогической поддержки учащимся зависит общая ситуация по 

безнадзорности и правонарушениям не только в школе, но и в городе в целом. При 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений школа опирается 

на действующее международное законодательство, законы Российской Федерации, 

нормативные документы. Основным законодательным актом, регламентирующим 

деятельность школы в вопросе профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

является Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями 

и изменениями). 

Вся профилактическая работа в части реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

строится по нескольким направлениям:   

- организационная, информационно-просветительская и методическая работа с 

педагогическим коллективом;  

- диагностическая работа;  

- профилактическая работа с детьми и подростками;  

- профилактическая работа с родителями  

      Школа взаимодействует с учреждениями системы профилактики.   

     В МАОУ «СОШ № 26» реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

прав граждан на получение основного общего образования. 

 

2.11.Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 



 

141 
 

 

     Задачи модуля: - создание условий для ценностного самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей российского народа,  

формирование у учащихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 

историческому прошлому многонационального народа России; традициям и культурному 

наследию Вологодчины;  

приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности 

и поликультурных контактов современного общества.  

      Познавательная деятельность. Содержательной основой курса  внеурочной 

деятельности «Воспитание на социокультурном опыте» является система категорий и 

понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, направленная на 

формирование чувства благодарной любви,   привязанности к Отечеству, к родной 

Вологодской земле, ее культуре, прошлому, настоящему и будущему.  

    Вовлечение  учащегося в активную познавательную деятельность позволит:  

-формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта;  

-содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе -

формирования целостного миропонимания;  

-побуждать и мотивировать стремление учащихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению;  

-воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине.  

На уровне начального общего образования курс  внеурочной деятельности 

«Воспитание на социокультурном опыте»» помогает ребенку получить представление о 

жизненно важных для человека категориях и развивает систему духовно-нравственных 

ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс призван 

приблизить детей к вечным нравственным ценностям через простые понятия - «имя», 

«род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. 

       Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает 

необходимые предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования ребенка 

в основной школе.  

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о 

главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, 
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нормам социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации 

стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. 

           Образовательные, воспитывающие и развивающие возможности курса 

«Истоки» реализуются во внеурочной деятельности и воспитательной работе при 

реализации программы «Воспитание на социокультурном опыте» (1-9 классы). 

Воспитание на занятиях по программе «Воспитание на социокультурном опыте» 

осуществляется преимущественно через:  

-активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности ученика 

и классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в парах и в 

группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.);  

-освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития;  

-вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

      На школьном уровне ежегодно организуются общешкольные мероприятия, 

которые дают возможность творческой самореализации учащихся, предоставляют 

возможность живого общения представителей разных поколений, формируют 

социокультурный опыт, такие как: школьный конкурс «Семейный фестиваль»,  «Ученик 

года» и др, конкурс - выставка семейного творчества «Моя семь», литературные гостиные 

«Малая Родина », «Бренды Вологодчины» и др. 

     На региональном уровне целесообразно участие учащихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план областных 

мероприятий и образовательных событий с учащимися образовательных организаций 

таких, как:  

областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  

областной конкурс «Моя семья»,  

областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»;  

областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»:  

областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»;  

областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»;  

областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др);  

областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»;  
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областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и т.д. 

 

2.12.Модуль  «Социальное партнерство» 

   Школа взаимодействует с другими образовательными 

организациями,организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматрива  

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Наименование 

социального партнера 

 

Краткое описание проектов, 

обогащающих 

воспитательное 

пространство 

Точки взаимодействия 

 

Военный ордена Жукова 

университет 

радиоэлектроники 

Проекты в сфере 

патриотического 

воспитания, 

Информационные встречи, 

экскурсии  



 

144 
 

 

наставничества курсантов и 

членов школьного 

юноармейского отряда 

Молодежный 

парламент города 

Реализация социально- 

значимых проектов в сфере 

патриотического 

воспитания, 

воспитания 

гражданственности, 

добровольчества 

Информационный встречи, 

фестивали 

БУ СО ВО 

«Комплексный центр 

социального  

обслуживания 

населения города 

Череповца и 

Череповецкого района 

«Забота» 

Проекты в сфере 

добровольчества. 

Проведение совместных 

событий, представлений, 

изготовление подарков к 

праздникам, сбор помощи 

нуждающимся 

Благотворительный 

фонд "Дорога к 

дому" 

Проект «Выбери жизнь», 

проект «Подросток» 

Оказание консультативной 

помощи обучающимся, 

родителям, 

педагогическим работникам. 

Проведение обследования 

обучающихся. 

ДК Химиков Проекты, мероприятия  в 

сфере 

Патриотического, духовно-

нравственного, 

эстетического воспитания, 

 

организация Дней театра, 

посещение спектаклей, 

выставок, 

ФГБОУ 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Сотрудничество с ЧГУ в 

рамках успешного 

самоопределения 

выпускников. 

 Реализация 

программ для учащихся 

гуманитарного профиля. 

Реализация совместных игр, 

проектов, мастер-классов. 
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2.13.Модуль «Школьный спортивный клуб» 

       Школьный спортивный клуб является общественным объединением МАОУ 

«СОШ № 26», реализующим внеучебную физкультурно - спортивную деятельность в 

области «Физическая культура». Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентируется локальными актами 

общеобразовательной организации, а также разработанным и утвержденным 

Положением о Школьном спортивном клубе, и направлена на вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, 

формирование здорового образа жизни, а также развитие и популяризация традиций 

региона в области физической культуры и спорта. 

       В сферу деятельности Школьного спортивного клуба входит организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

подготовка и формирование сборных школьных команд по видам спорта, участие в 

соревнованиях разных уровней (школьного, муниципального, регионального), пропаганда 

основных идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

           Раздел «Школьные спортивные клубы» предполагает проведение следующих 

мероприятий: 

№ мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

5-11 классы 

 

Сентябрь Спортплощадка Кл. руководители, 

руководитель ШСК, 

учителя ФК 

2 День здоровья 

«Здоровым быть 

здорово!» 

1-11классы Сентябрь Спортплощадка 

школы,объекты 

города 

Кл. руководители, 

руководитель 

ШСК,учителя 

ФК,физорги. 

3. Соревнования  

«Осенние забавы» 

3,5,7,8класс

ы 

Сентябрь Спортплощадка Кл. руководители, 

руководитель 

ШСК,учителя 

ФК,физорги. 

4 Весёлые старты  1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Спортплощадка Учителя нач. классов, 

руководитель 

ШСК,учителя ФК 
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физорги, 

5 Всероссийская 

олимпиада школьников 

5-11классы Октябрь Спортивный зал Учителя ФК 

6 Соревнования по сдаче 

основных видов  ГТО 

1-11 классы Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Спортплощадка, 

спортзал 

Кл. руководители, учителя   

нач. классов, руководитель 

ШСК, учителя ФК 

7 Соревнование 

«снайперов»-заочное 

личное первенство по 

броскам по 

баскетбольному кольцу 

с пяти точек. 

5-11 классы Ноябрь, в 

течение 

месяца 

спортзал  

Учителя ФК, физорги 

8 Спортивное 

мероприятие среди 

учащихся 

начальных классов « 

Быстрее, выше,сильнее» 

1-4 класс Декабрь Спортзал Учителя нач. 

классов,руководитель 

ШСК, учителя ФК, 

физорги 

9 «Самый сильный»- 

заочное личное 

первенство среди 

юношей по силовым 

видам(подтягивание на 

перекладине,отжимания

) 

5-9 классы Декабрь Спортзал Руководитель СШК, 

учителя ФК физорги. 

10 Лыжные гонки 

«Быстрее всех» 

1-11 классы Январь Спортплощадка Кл. руководители, 

руководитель СШК, 

учителя ФК, физорги 

11 Турнир по пионерболу 5-7 классы Январь-

февраль 

Спортзал Кл. руководители, 

руководитель СШК, 

учителя ФК. физорги 

12 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

1- 11 класс Февраль,март Спортзал Кл. руководители, учителя 

нач. классов, руководитель 

СШК, учителя ФК, 
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«Добры молодцы»,8 

Марта  

физорги 

13 День здоровья «Зимние 

забавы» 

1- 11 класс Февраль Спортплощадка Кл. руководители, учителя 

нач. классов, руководитель 

СШК, учителя ФК, 

физорги 

14 Президентские 

состязания (многоборье) 

1-11 класс В   течение 

года 

Спортзал Кл. руководители, учителя  

нач. классов, руководитель 

СШК, учителя ФК. 

физорги 

15 Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья 

1-11 класс 1-11 класс  Кл. руководители, учителя  

нач. классов, руководитель 

СШК, учителя ФК. 

физорги 

16 Спортивные 

мероприятия ко Дню 

Победы     9 мая 

1-11 класс Апрель Спортплощадка Кл. руководители, учителя 

нач. классов, руководитель 

СШК, учителя ФК 

17 Квест «Весёлые 

туристы» 

1-4 классы Май Спортплощадка учителя нач. классов, 

руководитель СШК, 

учителя ФК физорги. 

Участие в соревнованиях городского уровня 

1 Соревнования по 

баскетболу 

Сборная 

команда 

школы 

Ноябрь-

декабрь 

Спортивные 

залы школ 

города 

Учителя ФК 

2 Соревнования по 

лыжным гонкам 

Сборная 

команда 

школы 

Февраль-март Лыжный 

стадион МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Учителя ФК 

3 Соревнования по 

волейболу 

Сборная 

команда 

школы 

Январь-март Спортивные 

залы школ 

города 

Учителя ФК 

4 Соревнования по 

«Легкоатлетические 

Сборная 

команда 

Апрель-май Стадион 

«Металлург» 

Учителя ФК 
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эстафеты», 

посвящённые Дню 

Победы 

школы 

5 Сдача норм ГТО Все 

желающие 

Сентябрь-май  Учителя ФК 

 

Раздел  3. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение  

   Для координации воспитательной деятельности в МАОУ «СОШ № 26» функционирует 

штаб воспитательной работы.  

   ШВР планирует и проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной 

защите обучающихся в общеобразовательной организации, содействует охране их прав, в 

том числе в целях развития личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, закону и правопорядку, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, 

природе и окружающей среде. Члены ШВР оказывают методическую и консультативную 

помощь классным руководителям, учителям-предметникам, родителям по вопросам 

воспитания. 

  В состав ШВР входят: заместитель директора, советник по воспитанию, руководитель  

МО классных руководителей, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, руководитель 

школьного спортивного клуба, председатель Совета учащихся, представитель 

родительской общественности.  

   Ключевую роль в организации воспитательной работы занимает классный руководитель. 

Функциональные обязанности указаны в Положении о классном руководстве.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса  

Список локальных актов МАОУ «СОШ № 26», регламентирующих воспитательную 

деятельность: 

1. Положение о Совете учащихся  

2. Положение о первичном отделении РДДМ  

3. Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)  

4. Положение об отряде Юнармии  

5. Положение о школьном спортивном клубе  

6. Положение о классном руководстве  



 

149 
 

 

7. Положение о родительском собрании  

8. Положение о Совете профилактики  

9. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет  

10. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

11.Положение об использовании устройств мобильной связи  

12.Положение о поощрении учащихся за успехи 

13. Положение о научно-практической конференции учащихся  

14. Положение о школьной службе медиации.  

15.Положение о проведении Дня здоровья 

16.Положение о научном обществе школьников 

17.Положение о предметной неделе 

18.Положение о дежурном классе 

19.Положение о контрольно-пропускном режиме 

20.Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

21. Правила внутреннего распорядка учащихся  

22. Положение об организации дежурства  

23. Положение об организации  внеурочной деятельности  

24. Положение о порядке организации питания учащихся и работников 

25. Положение о родительском контроле за организацией горячего питания  

26. Порядок пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта  

27.Порядок посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

28. Положение о библиотеке  

Положение об экологической практике 

29. Положение об организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  

30. Положение об организации платных образовательных услуг.  

31. Положение об итоговом проекте 

 

 3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 



 

150 
 

 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

      К формам поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности учащихся школы относятся: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

         -  формы поощрения, связанные с символами школьной жизни (почетное право 

выноса школьного флага на торжественных церемониях и особого значимых школьных 

событиях, почетное право подачи первого и последнего звонка); 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе); 
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- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

        - публикации о достижениях учащихся в официальных аккаунтах школы в 

социальных сетях. 

 

3.4. Основные направления анализа воспитательного процесса 

     Анализ воспитательного процесса МАОУ «СОШ № 26» осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС.  

   Основным методом анализа воспитательного процесса в школе   является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

   Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы  

   Анализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются:  

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных таблиц 

на класс. Анализ таблиц в конце учебного года позволяет классному руководителю 

сделать выводы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать.  

2. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит анализ 

воспитательной работы в классном коллективе по предложенной форме. Заканчивается 

самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по результатам 

приведённых аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом.  
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-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, 

которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.  

3.  МО классных руководителей проводят исследования удовлетворённости участников 

образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых в 

школе мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом.  

4. Заместитель директора анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

школе (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении) и все данные представляет в отчёте по самообследованию 

за год.  

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно  

с членами штаба воспитательной работы) в конце учебного года, вопросы воспитания 

рассматриваются на педагогическом совете, отчет входит в самообследование 

образовательной организации. 

 

Анализируя работу, проделанную за учебный год, хотелось бы отметить сильные стороны 

воспитательной работы: 

• В школе реализуются все приоритетные направления воспитательной работы. 

• Реализуется Рабочая  программа воспитания. Введена новая должность советник по 

воспитанию. 

• Классные руководители используют новые  технологии и формы работы с детьми и 

родителями   

• Создан   Школьный спортивный клуб. 

• Общий процент занятости  учащихся дополнительным образование  составляет 85%.  

• Создана  школьная театральная студия «ШАТТЛ».  

• Большой охват обучающихся по участию в мероприятиях Календаря массовых дел и 

областного плана мероприятий. 

• Успешно  работает ШУС «Отряд Дамблдора» 
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• «Сильные» стороны профилактической работы: четко выстроенная работа (наличие 

алгоритмов) по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, 

проведение профилактических мероприятий по всем направлениям, предупреждающих 

проявления девиантного поведения, наличие множества доступной информации для 

педагога, родителей и учащихся по правовому просвещению.  

• Сильные стороны профориентационной работы:  участие в проекте «Билет в будущее», 

оказывается методическая поддержка классным руководителям, цифровизация 

профориентационной диагностики, заинтересованность учащихся в профориентационном 

сопровождении. 

• Присоединились к всероссийскому проекту «Киноуроки  в школах России». 

Диагностика воспитательной работы  

  Педагогу необходимо знать интересы и увлечения обучающихся, взаимоотношения со 

сверстниками, родными и взрослыми людьми, особенности характера, эмоциональное 

состояние ребёнка. Для этого классный руководитель может воспользоваться методами 

изучения личности школьника. Такие методы должны гармонично включаться в 

воспитательную работу, не травмировать детей. Результаты диагностических 

исследований можно обсудить с психологом. 

Диагностика является одним из компонентов педагогического процесса. Диагностика -это 

оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-психологических 

особенностей ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива с 

целью оптимизации образовательного процесса. 

Основные задачи диагностики в школе: 

1 .Определить уровни развития ребёнка. 

2.Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или 

худшую сторону. 

3 .Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон). 

4. Проанализировать полученные факты. 

5. Установить причины изменений. 

6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики. 

Диагностики, проводимые в школе можно разделить на  группы: 

-диагностики изучения школьной мотивации; 

-диагностика уровня воспитанности учащихся; 

-диагностики изучения личности учащихся; 

-диагностика удовлетворённости родителей воспитательным процессом; 

-диагностика качества проводимых общешкольных ключевых дел; 
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-диагностика качества организуемой внеурочной деятельности; 

-диагностика динамики участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного /городского/всероссийского уровней, успешность участия в мероприятиях; 

-востребованность и качество предоставления платных образовательных услуг. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план)  разработан для 

общеобразовательных программ основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов, реализующих обновленный Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.  

2. Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 (ред. от 19.03.2024) "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223) 

 Порядок    организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 

последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 (ред. от 21.05.2024) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2022 N 70799); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от  28 января 2021 года № 2 . 

 Устав МАОУ «COШ № 26» г. Череповца. 

3. Учебный план основного общего образования МАОУ «COШ № 26» (далее - учебный план) 

для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 
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образования, соответствующую ФГОС ООО, 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 

предметам.  

Учебный план является частью образовательной программы МАОУ «COШ № 26», 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

4. Режим образовательной деятельности: 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения. Учебные занятия в 5-9  классах проводятся в первую смену.  

Начало занятий – в 8.30.  

Учебные занятия для учащихся 5-8 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, для 

учащихся 9 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, а также удовлетворения запросов родителей и учащихся. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе – 

29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8 классах – 33 часа, в 9 классах – 36 

часов.  Продолжительность учебного года  в 5-8  классах составляет 34 учебные недели, в 9 

классах – 33 учебные недели. Учебный год делится на триместры.   

Пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов, количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося - 

5404 часов (не менее 5058 и не более 5848 часов за 5 лет обучения).  

Продолжительность урока (академический час) составляет – 40 минут.  Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 перемены - по 20 минут каждая. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие: в 5 классах – 2 часа, 6-8-х классах – 2,5 часа, 9-х классах – 3,5 

часа. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

5. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на углубленное изучение иностранного языка 

(английского или немецкого). 

В МАОУ «COШ № 26» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский (немецкий) язык, труд (технология), информатика 

осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
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определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

В учебный план 5-9 класса входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

1. Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

2. Иностранные языки (Иностранный язык (английский или немецкий); 

3. Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Вероятность и 

статистика, Информатика); 

4. Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География); 

5. Естественно-научные предметы (Физика, Химия, Биология); 

6. Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

7. Технология (Труд (технология); 

8. Физическая культура (Физическая культура); 

9. Основы безопасности и защиты Родины (Основы безопасности и защиты Родины); 

10. Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

 

Обязательные предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература»:  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе -5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов 

в неделю, в 7 классе - 4 часа в неделю, в  8-9 классе -  3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю в 5-6, 9 классе, по 2 часа в 

неделю, в 7-8 классе. 

Предметная область «Иностранные языки»:  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский или немецкий)» изучается в 5 -9 классах 

по 5 часов в неделю с делением на группы. Увеличение учебных часов на углубленное 

изучение иностранного языка (английский или немецкий) обязательной части учебного плана 

(3 часа в неделю) на 2 часа в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, обусловлено спецификой образовательной организации. 

С учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

ввиду отсутствия в школе необходимых условий предмет «Второй иностранный язык 

(английский или немецкий)» не изучается.   

Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 -6 классах по 5 часов в неделю.  

В 7-9 классах учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра» (по 

3 часа в неделю), «Геометрия» (по 2 часа в неделю) и «Вероятность и статистика» (по 1 часу в 

неделю). При выставлении итоговой оценки в аттестат указывается наименование учебного 

предмета «Математика» и проставляется оценка как среднее арифметическое годовых отметок 

по трем учебным курсам и экзаменационной отметки выпускника.  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю с делением на 

группы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Учебный предмет «История» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю. На изучение 

учебного предмета «История» в 9 классе предусмотрено 2,5 часа, в т.ч. 0,5 часа для 
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реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в учебном курсе «История 

России». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю,  в 7-9 классах по 2 

часа в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»: 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах 1 час в неделю, в 8-9 классах по 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Искусство»: 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология»: 

Учебный предмет «Труд (технология)» изучается в 5-9 классах. 

В 5-7 класса по 2 часа в неделю, с делением на группы девочки/мальчики. 

В 8-9 классе - 1 час в неделю, с деление на группы - девочки/мальчики. 

Предметная область «Физическая культура»: 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5, 7-8, 9 классах изучается по 2 часа в неделю, в 6 

классе 2 часа в неделю, в т.ч. 1 обязательный час в рамках внеурочной деятельности. В 

соответствии с частью 62 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные 

организации вправе перераспределить время, предусмотренное в федеральном учебном плане 

на изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию 

углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное обучение. 

Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины»: 

Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» изучается в 8-9 классах по 1 часу 

в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР): 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ОДНКНР 

изучается в 5-6 классе 1 час в неделю. 

С учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

учебный предмет «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5-9 классах не 

изучается.   

6. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра. Освоение основной 

образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  Формы 
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промежуточной аттестации фиксируются в сетке учебного плана. Сроки промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком.    

При организации промежуточной  аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости  учащихся по учебным 

предметам, на основе совокупности триместровых отметок, полученных учащимся в течение 

учебного года (СО) с учетом динамики образовательных достижений учащихся за период 

обучения, при условии освоения в полном объеме общеобразовательной программы учебного 

предмета (не менее 75%).  При проведении промежуточной аттестации по иностранному 

языку наряду с совокупностью триместровых отметок учитываются результаты 

дифференцированного тематического зачёта.  

              С целью осуществления гуманистических подходов к обучению и воспитанию 

учащихся, возможности оценки личных достижений и развития самостоятельности учебных 

действий по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» промежуточная 

аттестация по данным предметам осуществляется на основе безотметочного подхода по 

зачетной системе обучения (ЗЧ). 

Формой оценки метапредметных результатов является итоговый проект, выполняемый 

по выбору учащегося в рамках одного или нескольких учебных предметов, внеурочной 

деятельности, и комплексная диагностическая работа. При оценке метапредметных 

результатов используется уровневый подход. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ № 26».  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Недельный учебный план 
по общеобразовательной программе основного общего образования 5-9 класс  

(5-8 класс 5-дневная рабочая неделя, 9 класс 6-дневная рабочая неделя) 
Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5-9 
Промежуточная 
аттестация 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 СО 

СО Литература 3 3 2 2 3 СО 

Иностранный язык  

 

 

Иностранный язык  
(английский или 
немецкий) 
 
(английский,  

5 5 5 5 5 СО 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    СО 
Алгебра   3 3 3 СО 

Геометрия   2 2 2 СО 
Вероятность и 
статистика   1 1 1 СО 

Информатика   1 1 1 СО 
Общественно-научные 
предметы 

История  
 

2 2 2 2 2,5 СО 

Обществознание  1 1 1 1 СО 

География 1 1 2 2 2 СО 
Естественнонаучные Физика   2 2 3 СО 
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предметы Химия    2 2 СО 

Биология 1 1 1 2 2 СО 
Искусство Музыка 1 1 1 1  ЗЧ 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   ЗЧ 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 СО 

Физическая культура  Физическая 
культура 2 1 2 2 2 СО 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
Основы безопасности 
и защиты Родины 

   1 1 СО 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    

СО 

ИТОГО 29 30 32 33 34,5  

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 1,5 

 

Учебные недели 34 34 34 34 33 
 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1188 5404 

Максимально допустимая недельная нагрузка     29 30 32 33 36  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

     План неурочной деятельности основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

26 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Череповца обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

основного общего образования и определяет объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

     План внеурочной деятельности основного общего образования разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 
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 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 (ред. от 19.03.2024) "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223) 

 Письмо  министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ-

1290/03  «О направлении методических рекомендаций» (  информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования) 

 Письмо министерства просвещения России от 17.06.2022г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

 Основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Реализация внеурочной деятельности  

    Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

   Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы и соотносится с рабочей программой воспитания. 
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   Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

   Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, запросов и пожеланий  родителей (законных 

представителей), опыта внеурочной деятельности педагогов, материально-технической 

базы школы,  культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона.  

   План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию  внеурочной деятельности и направлен на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

   Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

   Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

Режим организации внеурочной деятельности: 

 При  осуществлении внеурочной деятельности соблюдаются основные 

здоровьесберегающие требования:  

-форма проведения занятий отличная от урока;  

-соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  

      В соответствии с  ФОП ООО   планах ВД выделяется инвариантная часть, 

адресованная всем обучающимся, и вариативная часть, включающая курсы, которые 

выбирают субъекты образовательных отношений (родители, обучающиеся). Внеурочная 

деятельность организуется  во внеурочное время.  Часы внеурочной деятельности могут 



 

162 
 

 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает 

реализацию курсов внеурочной деятельности в каждом классе в объёме до  1750 часов на 

уровне основного общего образования. В соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.3.4.16 (далее - 

СанПиН) максимально допустимый недельный объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 10 часов. 

       В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 6 человек. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 40-45 минут. 

Расписание внеурочной деятельности утверждается руководителем Учреждения. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20  

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться общешкольные помещения (кабинеты, актовый и спортивный залы, 

библиотека, музей, зал хореографии), стадион Учреждения, игровая площадка. 

Планирование внеурочной деятельности 

        С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию смешенной модели плана внеурочной деятельности с преобладанием:  
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- учебно-познавательной деятельности, где внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и формированию функциональной грамотности;  

- деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  

     С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемую для 

всех учащихся.  

Инвариантная часть плана включает курсы внеурочной деятельности, одобренные 

решением федерального УМО по общему образованию: 

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-11 классах (по 1 ч.в неделю по 

понедельникам в каждом классе) 

- курс внеурочной деятельности, направленный на формирование функциональной 

грамотности по 1 ч. в неделю в каждом классе. На федеральном уровне разработан курс 

внеурочной деятельности для 5-9 классов «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, протокол 7/22 от 29.09.2022г.). 

- курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию обучающихся (не 

менее 1 ч. в неделю в каждом классе (классе-комплекте)). 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельность так же включаются курсы 

внеурочные деятельности, отражающие региональные особенности: 

- курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» в объеме 0,5 часа в неделю 

для 2-11 классов (17 часов за учебный год) (поручение Губернатора области О.А. 

Кувшинникова от 25.03.2022 № ПГ.01-235/22) 

- курс внеурочной деятельности «Истоки» в общеобразовательных организациях 

Вологодской области в объеме 0,5 - 1 час в неделю с 1 по 9 классы (от 17 до 34 часов за 

учебный год по решению общеобразовательной организации) (поручение Губернатора 

области О.А. Кувшинникова от 01.06.2022 г.). Данный курс включается в план внеурочной 

деятельности в случае, если он не входит в учебный план общеобразовательной 

организации в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения)( Проекты в библиотеке,  Второй иностранный язык, 

Воспитание на социокультурном, Наука для жизни );  
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- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии  (Деревянная игрушка, Хозяюшка, Танцевальная 

планета, Спортивные игры в зале );  

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся (Лидер, театральная студия «ШАТТЛ»). 

Направления внеурочной деятельности могут реализовываться в следующих  

видах:  

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.  

Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах как:  

- кружки,  

- художественные студии,  

- спортивные секции,  

- экскурсии,  

- соревнования,  

- научно-практические конференции,  

- школьные научные общества,  

- олимпиады,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики,  

- военно-патриотические объединения и т. д. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Предметные результаты – усвоение обучаемыми конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках курса внеурочной деятельности, то есть знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  
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Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 

курсов внеурочной деятельности, способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных  

ситуациях.  

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных 

отношений, самому образовательному процессу и его результатам.  

    Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов внеурочная 

деятельность играет очень большую роль, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

План внеурочной деятельности  (5-9  классы) 
Курсы ВД классы Всего 

часов 

  Инвариантная часть( для всех обучающихся)  

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в  

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Герои Вологодчины 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

7,5 

Воспитание на 

социокультурном 

опыте 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Функциональная 

грамотность: учимся 

для жизни  

         2 2 

Применение 

приемов 

функциональной 

грамотности в 

работе с 

одаренными детьми 

при изучении 

немецкого языка 

      1    1 

Россия-мои 

горизонты 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

                                        Вариативная часть ( по выбору субъектов образовательных отношений)  

Деревянная игрушка 2             2 

Познай себя 3             3 

Художественная 

обработка 

древесины  

   2          2 

Мир 

географических 

профессий 

   1           

Спортивные игры в 

зале 

   1 1 1          3 

Основы проектной 

деятельности.  

 2 2 

Наука для жизни       1       1 
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Танцевальная 

планета 

      1       1 

Школьный музей          1    1 

Едем в Англию          1    1 

Спортивные игры в 

зале 

      1 1 1 3 

Цифровая химия             1 1 

Гимнастика для ума             1 1 

ЮИД             2 2 

Театральная студия 

«ШАТТЛ» 

   1 1 

ШСК 1 1 

Хоровое и 

ансамблевое пение 

3 3 

Лидер  1 1 

Всего  75 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график (приложение 1)  определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — 

каникулы): 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года; 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных отношений. При 

составлении календарного учебного графика  учитывается  триместровый подход системы 

организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Ссылка на официальном сайте https://s3511004.gosuslugi.ru/ 

Календарный план воспитательной работы  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2024-2025УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября Зам.директора 

Надежина А.В. 

Урок по безопасности     5-9  1 сентября Классные 

руководители 

Декады личной безопасности 

(по профилактике  БДД, пожарной 

безопасности, терроризма, 

экстремизма,  соблюдение 

масочного режима в общественных 

местах и торговых центрах, 

действие «комендантского часа», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

Зам.директора 

по безопасности 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

Акция «Беслан – мы помним!» 

5-9  3 сентября Классные 

руководители 

День здоровья  5-9  6 сентября Классные 

руководители 

Неделя математики и информатики. 5-9  сентябрь 

( по отдельному 

плану) 

Руководитель МО 

Мегельбей Ж.Н. 

1 октября – День пожилого 

человека 

Акция ко дню пожилого человека « 

Мы рядом» 

5-9 Последняя 

неделя сентября 

Зам.директора 

Надежина А.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Расписные ворота»  5-9. 5 октября Советник 

Макова Н.А. 

Праздник «День Учителя!»  5-9   4 октября Зам.директора 

Надежина А.В. 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

День самоуправления 5-9 4 октября Зам.директора 

Надежина А.В. 

 классные 
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руководители 11 

классов, актив 

ШУС 

Конкурс рисунков и презентаций 

«Мы здоровая нация», в рамках 

недели профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в 

моих руках!» (Неделя приурочена к 

Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом )  

5-9  4-ая неделя 

сентября 

Учитель ИЗО, 

Педагог-

огранизатор ОБЖ 

Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

5-9  октябрь Классные 

руководители, 

руководитель МО 

Форсунова Е.А. 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. Урок цифры 

5-9  октябрь Учителя 

информатики 

Коновалова С.А., 

Лысова М.С., 

классные 

руководители 

В рамках областной Акции, 

посвященной Дню народного 

единства  - тематическая 

викторина: История возникновения 

праздника « День народного 

единства» 

5-6   ноябрь классные 

руководители 

В рамках областной Акции, 

посвященной Дню народного 

единства-  Тематический марафон  

"Сила России в единстве народа"  

7-9 ноябрь классные 

руководители 

Квест «Город на Шексне», 

посвященных 246-ей годовщине со 

дня основания г. Череповца 

5 Последняя  

неделя  октября 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности .Акция « Мир, 

который мы создаем » 

5-9  ноябрь Классные 

руководители 

Оформление книжной выставки 

«Во имя добра и милосердия» 

5-9 ноябрь Соколова М.А. 

Конкурс рисунков, презентаций 

«Моя мама», посвященный  Дню 

матери  

5-9  Последняя  

неделя  ноября 

Заместитель 

директора 

Надежина А.В.  

Классные 

руководители 

Неделя искусства 5-9 2 неделя декабря 

( по отдельному 

плану) 

Руководитель МО  

1 декабря – Всемирный день 9 1 неделя декабря Учитель биологии 
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борьбы со СПИДом 

Конкурсы стенгазет по проблемам 

профилактики ВИЧ-инфекции, 

уроки биологии 

Форсунова Е.А. 

Акция, посвященная Дню инвалида 

«Дорогою добра» 

5-9  3 декабря Классные 

руководители 

 Урок цифры. Час кода  7-9  11 декабря Учителя 

информатики 

 

Международный день добровольца 

(волонтера). 

Школьная акция «Помоги 

животным» в рамках марафона 

«#МЫВМЕСТЕ» 

5-9   1 неделя 

декабря 

 Актив ШУС,  

Заместитель 

директора 

Надежина А.В. 

Декада профилактики  

правонарушений. 

 

5-9 2-ая неделя 

декабря (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора 

Надежина А.., 

учитель 

обществознания 

Интеллектуальная игра «Правовой 

лабиринт». 

5-9   декабрь  Учителя истории и 

обществознания 

Отчетное мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности 

«Чтобы не было беды» 

7-8  декабрь Учитель ОБЖ  

Неделя русского языка, литературы 

и истории 

  5-9 3 неделя декабря 

( по отдельному  

плану) 

Руководитель МО   

 

Музейный урок «Память жива», 

посвященные Дню памяти 

погибших в региональных 

конфликтах   

8-9   3 неделя 

декабря 

Руководитель 

музея 

День отца - декабрь 

Конкурс рисунков «Мы вместе с 

папой» 

 

 

5-6  

3 неделя декабря Учитель ИЗО,  

Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

Классные 

руководители 

«Новогодний калейдоскоп» 

 ( украшение класса и школы, 

новогодняя ярмарка, новогодние 

праздники, изготовление 

новогодних открыток и поделок, 

участие в новогодних акциях) 

5-9   15-25 декабря Классные 

руководители,  

Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

Актив ШУС 

 

Новогодняя кампания: акция, 

«Новогодняя гирлянда», конкурс на 

5-9  15-25 декабря Классные 

руководители,  
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лучшее украшение классов на 

новогоднюю тематику 

Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

Актив ШУС 

 

Декада естественных наук 5-9 3-4 неделя 

января( по 

отдельному  

плану) 

Руководитель МО  

 

 Час памяти «Помни, не забудь!», 

посвященный дню памяти жертв 

Холокоста  

5-9 январь Классные 

руководители 

Неделя  иностранного  языка 

 

5-9 2 неделя февраля 

( по отдельному  

плану) 

Руководитель МО  

 

Акция «Подарок солдату» 5-9  февраль Зам.директора 

Надежина А.В. 

Спортивные соревнования 

«Умелый боец-везде молодец» 

9 февраль Учителя 

физкультуры 

Час общения 

 «Служить России» 

5-8 февраль Классные 

руководители 

Спортивные соревнования по 

баскетболу и волейболу в рамках 

Областной неделе здоровья  

 

5-9 3 неделя февраля Учителя 

физкультуры 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню  

« Поздравляем наших мам» 

5-9  март Классные 

руководители 9-х 

классов 

Конференция « Знание - сила» 5-9  март Руководитель НОУ 

«Альянс » 

 Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 

5-9  апрель  Классные 

руководители 

Акция «Сдай батарейку – спаси 

ёжика»  

5-9 апрель  Форсунова Е.А.,  

Классные 

руководители 

Мероприятие «День Победы» 

(праздничный концерт, 

торжественные линейки, конкурс 

инсценировок, плакатов) 

5-9  май  Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

учитель музыки 

Анциферова С.Л., 

Классные 

руководители 

Праздник « Прощай 9-ый класс»  9  май Заместитель 

директора 

Надежина А.В.,   
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Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 5-9 1 Классные 

руководители 

Воспитание на социокультурном 

опыте 

5-9 0,5 Классные 

руководители 

Герои Вологодчины 5-9 0,5 Классные 

руководители 

Россия – мои горизонты 6-9 1 Классные 

руководители 

Функциональная грамотность: учимся 

для жизни 
8-9 2 Форсунова Е.А. 

Применение приемов 

функциональной грамотности в 

работе с одаренными детьми при 

изучении немецкого языка 

7-8 1 Недерова Н.В. 

 Деревянная игрушка 5 2 Пронина Г.В. 

Познай себя 5 3  

Художественная обработка 

древесины 

5 2 Пронина Г.В. 

Мир географических профессий 6 1 Зенцова И.А. 

Основы проектной деятельности 5-9 2 Форсунова Е.А. 

Наука для жизни 6 1 Ломако М.М. 

Музей детям  8 1   Айтнякова Ю.Н. 

Цифровая химия   9 1 Ломако М.М. 

Гимнастика для ума 9 1 Мегельбей Ж.Н. 

Танцевальная планета 7 1  Макова Н.А. 

Едем в Англию 8 1 Киселева И.Г. 

ЮИД        9 2 Шабакова В.В. 

Ансамблевое и сольное пение 5-9 3 Анциферова С.Л. 

Театральная студия «ШАТТЛ» 6-9 1 Зенцова И.А. 

Едем в Англию! 8 1 Киселева И.Г. 

ШУС «Лидер» 5-9 1 Киселева И.Г. 

ШСК 5-9 1 Левченко В.Н. 

Спортивные игры в зале 6-9 6 Воронина Е.Н., 

Шабакова В.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

 

Ответственные 
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время  

проведения 

Организационное собрание актива  

школы 

5-9 сентябрь руководитель 

Киселева И.Г. 

 

Организация внутриклассного 

самоуправления (распределение 

учеников по группам, выбор 

старост и выполнение ими 

возложенных обязанностей) 

5-9  сентябрь 

сентябрь-май 

Классные  

руководители 

Конкурс на лучшее поздравление 

ко Дню учителя 

5-9      сентябрь Актив ШУС 

Организация и подготовка 

праздничных мероприятий 

посвященных Дню учителя 

5-9  сентябрь   Киселева И.Г. 

Председатель  

ШУС 

Заседания  школьного 

ученического совета 

самоуправления (далее ШУС) 

5-9  октябрь-май 

еженедельно 

по  

вторникам   

  руководитель 

Киселева И.Г. 

Председатель  

ШУС 

День самоуправления 5-9  4 октября  Учащиеся 11-х 

классов  

Школьный осенний бал 8-9   октябрь Актив ШУС 

Организация и участие в Акции  на 

день матери 

5-9  Последняя 

неделя ноября 

Актив ШУС 

Конкурс на лучшее украшение 

двери класса к Новому году. 

5-9  декабрь Актив ШУС 

Новогодняя  почта Деда Мороза 5-9 16-25 декабря Актив ШУС 

Школьная почта на день Святого 

Валентина 

5-9    февраль Актив ШУС 

Уроки добра (участие в 

благотворительных акциях) 

5-9  В течение года Актив ШУС 

Школьные турниры (шахматы, 

настольный теннис, спидкубинг)  

5-9 

 

апрель Актив ШУС 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9  9 мая  Киселева И.Г. 

Председатель  

ШУС 

Ведение страницы группы «Отряд 

Дамблдора» в социальных сетях 

5-9. сентябрь-май  Киселева И.Г. 

Председатель  

ШУС 

Участие в  мероприятиях разного 

уровня 

5-9  сентябрь-май Киселева И.Г.  

 

Профориентация  

 

  Ориентировоч  
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Дела, события, мероприятия Классы  ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Посещение учебных заведений г. 

Череповца, дней открытых дверей 

(в т.ч. в онлайн формате) 

9  в течение года Классные 

руководители  

 

Организация экскурсий на 

предприятия города 

8-9  в течение года  Классные 

руководители  

День профессий других стран 5   октябрь Учителя 

иностранного языка 

Профориентационное тестирование 

учащихся 6-х классов 

6 ноябрь Педагог-психолог 

Видео уроки «Проектория» 7-9 сентябрь - май 

(по 

отдельному 

графику) 

Педагог-психолог 

Проект «Билет в будущее» 6-9 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Участие в конференции  «Мы и 

Мир» 

8 Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

Конкурс кулинарного мастерства 5 ноябрь Учителя технологии 

Конкурс «Лучший дом для птиц»  6 ноябрь Учителя технологии 

VI региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»(Ворлдскиллс) 

7-9 ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профессии в литературных 

произведениях 

7 декабрь Учителя литературы 

Игра по психологии для учащихся 

7-8 классов  

7-8 декабрь Педагог-психолог 

Урок выпускника 9 февраль Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профориентационное тестирование  8 февраль Педагог-психолог 

Организация в школьной 

библиотеке выставки литературы и 

периодических изданий 

профориентационной тематики 

6 -7  март  Соколова М.А. 

Проведение профориентационных 

классных часов, встреч с 

представителями разных профессий 

5-9  в течение  года Классные 

руководители 

Участие в городских конкурсах по  

профориентации 

5-9  в течение года Классные 

руководители 

Организация в школьной 

библиотеке выставки литературы и 

9   В течение года Соколова М.А.  
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периодических изданий 

профориентационной тематики 

Индивидуальные консультации по 

вопросам выбора профессии 

5-9 в течение года  Педагог-психолог 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

ЮИД «Патруль 26» 

Организационный сбор отряда, 

знакомство с планом работы на год. 

Изучение маршрута безопасного 

движения в школу. 

Проведение уроков безопасности 

дорожного движения. 

8 сентябрь Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Профилактические беседы, 

инструктаж перед осенними 

каникулами «Внимание! Впереди, 

каникулы!» 

5-8 октябрь Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Минутки безопасности «Соблюдай 

ПДД» 

5 в течение года Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Изучение Правил дорожного 

движения членами отряда ЮИД 

8 в течение года Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Проведение в классах бесед по 

Правилам дорожного движения 

5 в течение года Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Рейды на наличие 

светоотражающих элементов у 

учащихся школы 

5 ноябрь Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Организация и проведение по 

классам викторины по Правилам 

дорожного движения, подведение 

итогов, награждение победителей 

5-7 декабрь Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Проведение перед началом зимних 

каникул в классах бесед по 

Правилам дорожного движения 

5-7 декабрь Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Подготовка и участие отряда ЮИД 

в конкурсах отрядов ЮИД  

8 в течение года Руководитель 

отряда  Шабакова 

В.В., командир 

отряда 

Участие в проведении зачетных 

уроков по ПДД во всех классах 

5-8 апрель Руководитель 

отряда  Шабакова 
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В.В., командир 

отряда 

Движение первых 

Видеоклип «День учителя»  

 

5-9 5 октября Макова Н.А. 

День добровольца (волонтера) 

России 

5-9 3 декабря Макова Н.А. 

 

День Святого Валентина 5-9 14 февраля Макова Н.А. 

Конкурс газет «С Днем Защитника 

Отечества» 

5-9 21 февраля Макова Н.А. 

Спортивные состязания «Леди» 5-9 10 марта Макова Н.А. 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Макова Н.А. 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разработка проектов оформления 

помещений школы и пришкольной 

территории 

5-9 в течение года  Актив ШУС 

Оформление  класса и школы ко 

Дню учителя.  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Акция «Школьный двор» 5-9  Сентябрь, май Замаститель 

директора 

Надежина А.В., 

Форсунова Е.А., 

классные 

руководители 

Оформление  класса и школы к 

Новому году.  

5-9  декабрь Классные 

руководители  

Актив ШУС  

Оформление  класса и школы к 8 

марта 

5-9  март Классные 

руководители  

АктивШУС  

Оформление  класса и школы ко 

Дню Победы 

5-9  май Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

классные 

руководители 

Актив ШУС  

Оформление школы к Последним 

звонкам 

9  май Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

классные 

руководители  
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Оформление временных выставок 

работ учащихся 

5-9  сентябрь-май   Заместитель 

директора 

Надежина А.В., 

учитель ИЗО 

Организация и оформление  

выставок поделок декоративно-

прикладного искусства 

5-9  сентябрь-май Пронина Г.В., 

Ильина Н.Ф.  

 

Профилактика социально-негативных явлений  

(профилактическая работа с учащимися) 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выявление неблагополучных детей 

и семей. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

Составление списков. 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

Педагог-психолог,  

Индивидуальные беседы с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 

Зам директора  

Мониторинг вовлечения детей и 

подростков в занятия по интересам. 

5-9 Сентябрь - 

Октябрь  

Зам. директора, 

Педагог- психолог, 

кл. руководители 

Проведение Единого урока 

безопасности в  сети Интернет 

5-9 Ноябрь  учителя 

информатики 

Проведение мероприятия в рамках 

всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

5-9  ноябрь Зам. директора, кл. 

руководители, 

Педагог-психолог,  

Проведение профилактических 

бесед с законными 

представителями 

несовершеннолетних – 

обучающихся по вопросам защиты 

детей от негативного влияния 

интернет-сообществ, групп 

социальных сетях, содержащих 

сведения, провоцирующие на 

склонение к совершению 

суицидальных проявлений, по 

вопросам семейного воспитания 

 

5-9 В рамках 

графика 

родительских 

собраний до 

декабря 

Зам. директора п 

Педагог-психолог, 

кл. руководители,  

представители 

УМВД 

Взаимодействие школы с 

учреждениями здравоохранения 

(центрами здоровья детей). 

5-9 В  течение   

года 

Зам. директора  

Педагог-психолог  

Актуализация возможности 

получения психологической 

помощи по единому детскому 

телефону доверия 8-800-2000-122, 

5-9 В  течение   

года 

Педагог-психолог,  
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информирование о телефонах 

психологической помощи всех 

участников образовательного 

процесса 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

- формирование здорового образа 

жизни; 

- внедрение комплекса ГТО; 

- организацию спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

спортивных праздников, 

фестивалей;  

- привлечение учащихся к 

проведению акций, созданию 

социальной рекламы, стенгазет по 

вопросам популяризации ценности 

человеческой жизни. 

5-9 В  течение   

года 

Зам. директора  

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Учителя 

физкультуры,  

Организация совместной работы 

школы с комплексными центрами 

социального обслуживания 

населения по оказанию адресной 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении, и организация  

социальной и иной помощи членам 

их семей.   

5-9 В  течение   

года 

Педагог-психолог 

Зам. директора  

Социально-психологическое 

тестирование учащихся с 13 лет на 

тему: «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению»  

7-9 по плану МО педагог-психолог,  

Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни, Выпуск 

стенгазет «Молодежь – за ЗОЖ» 

 

5-9 1 раз в год  Кл. руководитель, 

Педагог-психолог 

Зам. директора, 

учитель биологии,  

  

Профориентационное тестирование 

6,8 классов (стабильность 

эмоциональная) 

6,8 Ноябрь, март Педагог-психолог,  

Проведение мероприятий в рамках 

«Недели толерантности» 

5-9 ноябрь Кл. руководитель, 

Педагог-психолог 

Зам. директора  

Проведения Дня психического и 

психологического здоровья  

5-9 10 октября  Кл. руководитель, 

Педагог-психолог 

Зам. директора, 

совет 

старшеклассников 

Мониторинг деструктивного 

поведения у детей и подростков 

(маркеры, Волкова) 

 

5-9 В течение года Педагог-психолог  
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                                Истоки: воспитание вологжанина-гражданина России 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

образованию Вологодской области 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Участие в конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Подарок солдату» 5-9 февраль Зам.директора 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная  родительская  

конференция 

5-9 Октябрь   Администрация 

школы 

Проведение классных родительских 

собраний, выбор родительских 

комитетов и представителей в 

Совет  учреждения 

5-9    1  раз  в 

четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Классные 

руководители 

Участие родителей во внеклассной 

работе, помощь в организации 

мероприятий разного уровня. 

5-9  В течение года  Классные 

руководители 

Родительский рейд по проверке 

организации школьного питания 

5-9 Октябрь, март Совет учреждения 

Общешкольное родительское 

собрание 

9  Ноябрь, март  Петяева Т.В., 

Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением специалистов и 

представителей органов власти 

5-9  Сентябрь-май 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора 

Надежина А.В.  

Участие в организации и 

проведении выпускных вечеров 

9  Июнь Родительские 

комитеты, 

Классные 

 руководители 

Участие представителей Совета  

учреждения   и членов 

родительских комитетов отдельных 

классов в организации и 

проведении школьных 

мероприятий («День знаний», 

«День здоровья»,    «8 марта», 

«День Победы» «Праздник за честь  

5-9  Сентябрь-май 

(в соответствии 

с графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Совет учреждения, 

заместитель 

директора, 

 Классные  

руководители 
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3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП Учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Требования к кадровым условиям включают: 

 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 
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Русский язык, литература  5 0 3 5 0 

Иностранный (английский)  язык  8 1 0 8 0 

Иностранный (немецкий) язык  2 1 0 2 0 

Математика  3 0 0 3 0 

Информатика   2 0 0 2 0 

История, обществознание, основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России 

2 1 0 2 0 

География  1 0 0 1 0 

Физика  1 0 0 1 0 

школы»,«Последний звонок» и т.д. 

) 

Психологическая помощь 

родителям "Телефон доверия" 

("Почта доверия") 

5-9  В течение года Девяткина Д.С. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 
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Химия  1 1 0 1 0 

Биология  1 0 0 1 0 

Музыка  1 0 1 1 0 

ИЗО  1 0 1 1 0 

Технология  2 0 1 2 0 

Физическая культура  3 0 2 3 0 

ОБЖ  2 1 1 2 0 

Всего: 33 4 9 33 0 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс 

Кол-во 

специалистов 

Стаж работы в 

должности 

1 педагог-психолог 1 16 

2 педагог-библиотекарь 1 22 

 

Мониторинг прохождения аттестации педагогическими работниками школы: 

 

Категория 

2021-2022 уч. г. 

Количество 

педагогических 

работников 

Процентное отношение к 

количеству педагогов уровня 

Высшая 19 58% 

Первая 7 21% 

Не имеют категории 7 21% 

Всего: 33 100% 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 



 

181 
 

 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

         Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 



 

182 
 

 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения.   

         Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).         

          Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами региональной власти Вологодской области. 

           Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, 

необходимый для реализации ООП ООО, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

          Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования   

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное 

не установлено 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 программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 
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сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

          Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – Учреждение);  

Учреждение 

          Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию ООП ООО (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью Учреждения);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – Учреждение) и Учреждения.   

      Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

       Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации,  нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

        Расходы на оплату труда педагогических работников Учреждения, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения,  не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Вологодской области. 
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          В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

          Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

Учреждения, устанавливающим положение об оплате труда работников Учреждения. 

          Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами Учреждения, где определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них включены динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение     

первичной профсоюзной организации. 

        Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.      

       Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии и др. 

      Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

       Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

– нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности; 

 – нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  
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– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

       Материальнотехническая база (приложение 2) Учреждения модернизируется в 

соответствии с задачами по реализации ООП ООО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Оснащение и оборудование Учреждения 

закрепляется за конкретным учебным кабинетом.  

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности Учреждение обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудуется:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

– помещениями (кабинетами, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

– библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– актовым залом;  

– спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

– помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 – гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают возможность 

реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся;  

‒ включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 



 

186 
 

 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 ‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде Учреждения;  

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

‒организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников.    

Полный перечень комплектов учебников и учебных пособий, исполользуемых на средней 

ступении основного общего образования в текущем учебном году, приводится в 

приложении 3.  
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3.5.5. Информационнометодические условия реализации ООП ООО 

          В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

         Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественнонаучной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; – выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением;  

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); – 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде Учреждения;  

поиска и получения информации; – использования источников информации на бумажных 

и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; – 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); – создания, заполнения и анализа баз данных, 

в том числе определителей; их наглядного представления;  

включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

художественного творчества с использованием ручных и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
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мультипликации;  

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;  

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

учащихся в информационнообразовательной среде Учреждения;  

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий работы школьного радио. Все указанные виды 

деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения  

Необходимость постоянной корректировки образовательной программы вызвана многими 

причинами:  

-изменениями государственной политики в сфере образования;  

-изменениями социального заказа;  

-изменениями в кадровом составе педагогов;  

-изменениями в материально – техническом, информационном, учебно – методическом 

обеспечении учебно – воспитательного процесса в школе.  

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению на 

педагогическом совете и утверждаются директором школы.  
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3.5.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Август  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Август  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август  

4.  Разработка на основе примерной основной До 28.08.2024 
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образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

29.08.2024 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

До 05.09.2024 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

август 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

До 01.04.2025 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

В течение 2024-

2025 учебного 

года 
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II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Май 2025 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Май – июль 

2025 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течение года 

2024-2025 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение года 

2024-2025 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

2024-2025 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

В течение года 

2024-2025 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

В течение года 

2024-2025 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

август 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

сентябрь 
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организации в связи с введением ФГОС ООО 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Август-

сентябрь 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ООО и 

порядке перехода на них 

Август-

сентябрь 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

В течение года 

2024-2025 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

В течение года 

2024-2025 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

В течение года 

2024-2025 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

В течение года 

2024-2025 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

2024-2025 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

2024-2025 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

В течение года 

2024-2025 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

В течение года 
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печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2024-2025 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

2024-2025 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

2024-2025 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

СОГЛАСОВАН 
с Советом учреждения 
МАОУ «СОШ № 26» 
протокол от  29.08.2024  
№ 2 
 

ПРИНЯТ 
решением педагогического 
совета МАОУ «СОШ № 26» 
протокол  
от  29.08.2024  № 1 
 
 

УТВЕРЖДЕН  
приказом директора  
МАОУ «СОШ № 26» 
от 29.08.2024 № 80 
 

Календарный учебный график 

на 2024-2025 учебный год 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 26» на 2024/2025 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

(ред. от 19.03.2024)  "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

(ред. от 19.03.2024)  "Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

(ред. от 19.03.2024) "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года      № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

1. Начало 2024/2025 учебного года – 02.09.2024 

2. Продолжительность учебной недели 

- 1-3, 5-8, 10 -11 классы - 5-дневная учебная неделя 

- 4, 9 классы - 6-дневная учебная неделя 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность учебного периода 
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I триместр 1-11   02.09.2024 – 30.11.2024 

II триместр 1-11 01.12.2024 - 28.02.2025 

III триместр 
1-8 01.03.2025 - 26.05.2025 

9, 11 01.03.2024 - 24.05.2025 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

- 1 класс - 33 учебные недели 

- 2-8 и 10 класс - 34 учебные недели  

- 9 и 11 класс 

- 33 учебные недели (окончание учебного года определяется 

ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации) 

 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние  28.10.2024 – 04.11.2024 8 дней 

Зимние  30.12.2024 – 08.01.2025 10 дней 

Весенние  24.03.2025 – 30.03.2025 7 дней 

Дополнительные для 1-х классов 15.02.2025 – 23.02.2025 9 дней 

 

5. Продолжительность уроков 

1 класс  - с 02.09.2024 по 31.12.2024: по 35 минут 

- с 01.01.2025 по 26.05.2025: по 40 минут 

2-11 классы  - 40 минут 

 

6. Продолжительность перемен 

 1 класс (минуты) 2-11 классы (минуты) 

1 перемена 20 10 

2 перемена  20  20 

 динамическая пауза 40 - 

3 перемена 15 20 

4 перемена 10 15 

5 перемена - 15 

6 перемена - 10 

7 перемена - 10 

 

7. Расписание звонков 

1 класс 

с 02.09.2024 по 31.12.2024 с 01.01.2025 по 26.05.2025 

1 урок 08.30 - 09.05 1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.25 - 10.00 2 урок 09.30 - 10.10 

Динамическая 

пауза 
10.00 - 10.40 

Динамическая 

пауза 
10.10 - 10.40 

3 урок  10.40 - 11.15 3 урок 10.40 - 11.20 
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4 урок 11.30 - 12.05 4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.15  - 12.50 5 урок 12.20  - 13.00 

 

 

2-11 классы Понедельник, среда 2-11 классы 

1 урок 08.30 - 09.10 Классный час 08.30-08.50 

2 урок 09.20 - 10.00 1 урок 08.55-09.35 

3 урок 10.20 - 11.00 2 урок 09.45-10.25 

4 урок 11.20 - 12.00 3 урок 10.45-11.25 

5 урок 12.15 - 12.55 4 урок 11.45-12.25 

6 урок 13.10- 13.50 5 урок 12.40-13.20 

7 урок 14.00 - 14.40 6 урок 13.30-14.10 

  7 урок 14.20-15.00 

 

8. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, учебным 

планом МАОУ «СОШ № 26» на 2024-2025 учебный год. 

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится 

в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов"       

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год                        УТВЕРЖДЕН 

 приказом директора МАОУ 

"СОШ № 26" от 29.08.2024 № 80 

                                      

Условные 

обозначения: 

У  -  учебный день В  -  выходной, праздничный 

день 

К  -  каникулы Э  -  ГИА В

С 

 -  учебные сборы      

                                      
                                      

5-8 классы 5-дневная учебная неделя                                

Месяцы Числа                              Количество дней  Количество учебных дней, недель в 

четверти 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Учебных Выходных Каникул триместр дней недель 

сентябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У  21 9 0 I тримест 59 11,8 

октябрь У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В К К К К К 19 7 5    

ноябрь К К К К У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В  19 7 4    

декабрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В К К К 20 8 3 II триместр 57 11,4 

январь К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 17 6 8    

февраль В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У    20 8 0    

март В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В К К К К К К К К У 16 7 8 III триместр 52 10,4 

апрель У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У  22 8 0    

май В В В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В У К К К К К 14 12 5    

Учебный год                                 168 72 33 ГОД 168 33,6 

                                      

                                      

9 классы 6-дневная учебная неделя                                 

Месяцы Числа                              Количество дней  Количество учебных дней, недель в 

четверти 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Учебных Выходных Каникул триместр дней недель 

сентябрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У  25 5 0 I тримест 70 11,7 

октябрь У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У В К К К К К 22 4 5    

ноябрь К К К К У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У  23 3 4    

декабрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У К К К 24 4 3 II триместр 68 11,3 

январь К К К К К К К К У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У 20 3 8    

февраль У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У    24 4 0    

март У В У У У У У В В У У У У У У В У У У У У В К К К К К К К К У 18 5 8 III триместр 61 10,2 

апрель У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У  26 4 0    

май В В У В У У У В В У В У У У У У У В У У У У У У В Э Э Э Э Э Э 17 8 0    

Учебный год                                 199 40 28 ГОД 199 33,2 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     

 * Предполагаемые сроки 
государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов (реальные 

сроки определяются федеральным 
органом исполнительной власти) 

июнь 9 кл. ГИА* Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э  30 0 0    

 К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К  0 0 30    

июнь 1-8, 10 кл. К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К  0 0 30    

июль К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 0 31    

август К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 0 31    
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Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»  
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее филиалов (в соответствии с 

уставом)
 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений,     помещений, 

территорий 

(учебные, учебно- вспомогательные,    

подсобные,  административные и  др.) с указанием  площади (кв. м) 

1 2 3 

1 162616, 

Вологодская 

область,  

г. Череповец, 

ул. К. Беляева,  

д. 16 

Учебные помещения – 2322,1 кв.м.: 

-кабинеты начальных классов – 12,общая площадь 590,8 кв.м.; 

- кабинет музыки – 53 кв.м.; 

- кабинет иностранных языков – 11, общая площадь 308,5 кв.м.; 

- кабинет русского языка и литературы – 4, общая площадь 245,6 

кв.м.; 

- кабинет математики – 3, общая площадь 150,1 кв.м.; 

- кабинет информатики – 2, общая площадь 98,5 кв.м.;  

- кабинет истории – 3,общая площадь 146,2 кв.м.; 

- кабинет географии – 49,1 кв.м.; 

- кабинет биологии – 65,2 кв.м.; 

- кабинет физики – 64,5 кв.м.; 

- кабинет химии – 65 кв.м.; 

- кабинет ИЗО, ОБЖ  – 46,7 кв.м.; 

- спортивный зал – 272,8 кв.м.; 

- зал хореографии  – 43,7 кв.м.; 

- трудовое обучение (мастерские) –2, общая площадь -123 кв.м.; 

трудовое обучение (обслуживающий труд)– 48,4 кв.м. 

Административные помещения – 107,9 кв.м., 

Другие помещения: 

актовый зал – 232,5 кв.м.; 

обеденный зал – 174,8 кв.м.; 

библиотека – 48,7 кв.м.; 

медкабинет – 20,5 кв.м.;  

музей – 50,8 кв.м.; 

раздевалки детские – 18,1 кв.м. 

гардероб – 86,3кв.м.; 

2  Земельный участок, площадь  20342 кв. м. 
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3 Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

1 Помещения для работы медицинских работников 

1.1. медицинский кабинет 

2 Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

2.1. Столовая на 150 посадочных мест 

3 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

3.1 

3.2 

3.3 

санузлы 

гардероб 

лаборантские 

4. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

4.1 Кабинет психолога 

5. Объекты физической культуры и спорта 

5.1 спортивный зал 

6. Иное  

6.1 

6.2 

6.3 

Музей  

Актовый зал 

Зал хореографии 

7.3 

 

Административные кабинеты: 

- кабинет директора  

- кабинет заместителей директора  

- приемная директора 

7.4 Учительская 

7.5 Библиотека 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий  

 

N  

п/п 

Уровень, образования, 

вид     образовательной 

программы  

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов   для проведения  практических   занятий с 

перечнем основного     оборудования 

1 2 3 

1. Основная общеобразовательная программа основного  общего образования  

2.1. Математика Кабинет  математики-3 

Стулья, парты, магнитные доски в необходимом 

количестве 

Ноутбук  - 1 шт. 

Компьютер -2 шт 

Мультимедиапроектор – 3 шт. 

Экран – 3 шт. 

МФУ - 2 шт 

2.2. Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и литературы - 4 

Стулья , парты, доски:  магнитные -4, пробковые - 3,  
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Ноутбук – 2 шт, ПК – 1. 

Мультимедиапроектор- 4 шт.  

Экран – 3 шт. Интерактивная доска -1. 

Орфографический словарь Ушакова – 66 шт. Принтер – 

1.  

Наглядные и раздаточные пособия по литературе 

(Портреты, иллюстрации, документы.) – используются 

в электронном виде. 

ЦОС 

Ноутбук – 1 шт 

2.3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 10 

Стулья, парты, магнитные доски в необходимом 

количестве 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук –  2 шт. 

Компьютер с монитором – 5 шт. 

Мультимедиапроектор – 8 шт. 

Принтер -  1 шт. 

Многофункциональное устройство XEROX – 1 шт. 

Колонки акустические  -7 шт. 

Экран – 7 шт. 

Телевизор – 3 шт. 

Карты: «Англоговорящие страны», «Великобритания», 

«США», «Канада», «Австралия» 

Таблицы демонстрационные: «Система образования 

США – Англии», «Политическая система США – 

Президенты США»,  «Карта Лондона – Лондонский 

Тауэр», «Нью-Йорк – Вашингтон»,  «Карта США – 

штаты США», «Политическая система 

Великобритании – Королевская семья»,  

Грамматические таблицы: «Инфинитив – Герундий», 

«Времена английского глагола», «Количественные и 

порядковые числительные. Дроби»,  «Все времена 

английского глагола в сравнении», «Множественное 

число существительных». «Особые случаи образования 

множественного числа имени существительного», 

«Обороты There is / There are»,  

Словари: Англо-русский словарь – 21 шт. 

Русско-английский словарь – 15  шт. 

Лингвострановедческий словарь – 1 шт. 

Школьный англо-русский страноведческий словарь – 1 

шт. Словарь английского языка “Macmillan English 

Dictionary”- 1 шт. 

Грамматические справочники:  Английская 

грамматика. Т.Ю. Дроздова - 10 шт . 

Карта Германии. «Немецко-русский словарь» -10 шт., 

«Русско-немецкий словарь» -20 шт. 

ЦОС 

Ноутбук – 2 шт 

2.4 Информатика  Кабинет информатики - 2 

Стулья, парты, компьютерные столы, компьютерные  
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кресла, магнитные доски в необходимом количестве 

Компьютеры:  

ПК учительский - 2шт: (Системный блок (Intel(R) 

Core™ i3-9100F CPU@3/60GHz)- 2шт, Монитор 

AOC19’- 2 шт, клавиатура-2шт, мышь-2шт , ИБП- 2шт, 

колонки - 2шт). 

ПК Ученические - 8 шт. (Системный блок(процессор 

Intel(R) Core™ i3 CPU -8шт, Мониторы 19’ Samsung- 8 

шт, Клавиатура-8шт, Мышь-8 шт). 

ПК Ученические - 9 шт. (Системный блок (процессор 

Intel(R) Core™ i3 CPU - 3 шт, Мониторы 19’LG- 6 шт, 

Мониторы 19’ AOC- 3шт., Клавиатура-9 шт, Мышь-9 

шт). 

Проектор  BenQ 612 ST/MX613ST)- 2 шт. 

МФУ Samsung Xpress M2070- 1шт. 

МФУ Pantum M6500 – 1шт. 

Сетевые фильтры  - 6 шт. 

ЦОС 

Интерактивный комплекс  с вычислительным блоком и 

мобильным креплением Nextouch – 2шт. (Системный 

блок (Intel(R) Core™ i5-8265UC  CPU@1/60GHz) 

Ноутбук, тип 3 НР (Модель HEWLETT PACKARD HP 

ProBook 360 11 G5 EE) -14 шт. 

2.5. История России. 

Всеобщая история. 

Обществознание  

Кабинет истории и обществознания - 3 

Стулья, парты, магнитные доски в необходимом 

количестве 

Интерактивная доска – 1 шт 

Стационарный компьютер - 2 

Мультимедиапроектор – 2 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Экран – 2 шт. 

ЦОС 

Ноутбук – 2 шт 

2.6. География Кабинет географии - 1 
Стулья, парты в необходимом количестве, магнитная 

доска 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Колонки – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Объекты натуральные: демонстрационные - Коллекция 

"Горные  породы и минералы", Коллекция «Полезные 

ископаемые»,  модели демонстрационные:  глобус 

физический (политический) с подсветкой и глобус 

физический, глобус учебный черный; Инструменты и 

приспособления: визирная линейка – 9 шт., Приборы 

лабораторные:  Компас школьный – 30 шт. Печатные 

пособия:   атлас по географии 6 кл-15 шт., атлас по 

географии 7 кл.-10шт.,  атлас по географии 8 кл. 13шт., 

атлас по географии 9 кл. -13шт. 

Карты 6 класс:    Великие географические открытия, 



 

204 
 

 

Физическая карта России,  Физическая карта 

полушарий, Политическая карта мира, Вулканы и 

землетрясения, Мировой океан.   

Карты 7 класс:  Великие географические открытия, 

Физическая карта России,  Физическая карта 

полушарий, Политическая карта мира, Африка. 

Физическая карта,  Климатическая карта мира, 

Климатические пояса и области мира,  Австралия и 

Океания. Физическая карта,  Северная Америка. 

Физическая карта, Северная Америка. Природные 

зоны, Южная Америка. Физическая, Южная Америка. 

Климатическая, Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира, Африка. Физическая, Африка. Карта 

народов, Европа физическая, Евразия, физическая, 

Арктика (Северный Ледовитый океан), Антарктида 

(Южный океан), Тихий океан. 

Карты 8-9 класс: Физическая карта России, 

Климатическое районирование России, Природные 

зоны России, Черная и цветная металлургия, 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

России, Топливная промышленность России, 

Экологические проблемы России, Европейский Север и 

Северо-Запад. Социально-экономическая, Восточная 

Сибирь и Дальний Восток. Социально-экономическая, 

Россия и сопредельные государства 

Таблицы 6-9 класс: Природные ресурсы. Постоянные 

ветры Земли, Отраслевая структура хозяйства России, 

Вулканы и землетрясения. Воздушные массы и 

климаты Земли. Геохронологическая таблица. 

Половозрастная пирамида. Административно-

территориальное устройство России.  

Картины 6-7 класс:  «Путешественники», портреты 

путешественников. 
2.7. Биология 

 
Кабинет биологии - 1 

Стулья, парты в необходимом количестве, магнитная 

доска 

Микроскоп – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт 

Коллекции: «Тип членистоногие», «Раковины 

моллюсков», «Формы сохранности ископаемых 

растений и животных». Гербарии: дикорастущих 

растений, культурных растений, гербарий для 6 класса, 

для курса ботаники средней школы, 

субтропических растений, флоры черноморского 

побережья Кавказа.  

Муляжи: набор муляжей плодов, головы рыбы, 

строение яйца птицы, речной рак, почка человека, 

железы внутренней секреции, гортань, набор муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных растений и 



 

205 
 

 

исходные формы, набор муляжей томатов.  

Скелеты: нижняя конечность млекопитающих, 

млекопитающих (6 шт.), распилы костей, набор 

позвонков по анатомии человека, череп человека с 

раскрашенными костями, скелет человека.  

Влажные препараты по зоологии: гадюка, внутренние 

органы лягушки, внутренние органы рыбы, клубеньки 

на корнях люпина,  тритон, внутреннее строение 

дождевого червя, паразитические черви в кишечнике 

человека, ящерица, нервная система рыбы, карась, 

медуза, скорпион, сосальщик печёночный, развитие 

ужа, ланцетник, внутреннее строение рака.  

Модели: фронтальный разрез «Клапаны сердца», 

фронтальный разрез «Головной мозг», сердце 

(разборная модель в натуральную величину), головной 

мозг, ухо человека, развитие зародышей позвоночных. 

Чучела ворона,  глухаря,  утки.  

Таблицы: Редкие и исчезающие виды растений, 

Цветок, Экологические факторы, Строение клетки, 

Семя, Органы цветкового растения, Химический состав 

клетки, Образовательная ткань растений, 

Механическая ткань растений, Эволюция 

выделительной системы, Эволюция кровеносной 

системы, Развитие животных, Системы органов 

животных, Глаза у беспозвоночных и позвоночных 

животных, Многообразие живых организмов, 

Систематика позвоночных животных. Тип хордовые, 

подтип позвоночные или черепные, Систематика 

беспозвоночных животных, Координация и регуляция, 

Половое размножение растений, Эволюция 

репродуктивной системы, Орган слуха у 

беспозвоночных и позвоночных животных, Эволюция 

нервной системы, Расположение внутренних органов, 

Строение и уровни организации белка, Эпителиальные, 

соединительные и мышечные ткани, Нервные клетки и 

схема рефлекторной дуги, Скелет, Строение костей и 

типы их соединений, Череп человека, Скелетные 

мышцы, Схема кровообращения, Кровь, Фазы работы 

сердца, Органы дыхания, Гортань и органы полости рта 

при дыхании и глотании, Схема строения органов 

пищеварения, Зубы, Органы выделения, Кожа, Схема 

строения нервной системы, Спинной мозг  и схема 

коленного рефлекса, Головной мозг человека, 

Обонятельный и вкусовой анализатор, Слуховой 

анализатор, Зрительный анализатор, Типы 
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размножения, Центры происхождения культурных 

растений, Грибы, Жизненные формы животных,  

Редкие и исчезающие виды животных, Половое 

размножение животных, Обмен веществ и энергией, 

Бесполое размножение, Транспорт веществ в 

организме, Разнообразие эукариотических клеток, 

Бактерии, Вирусы, Фотосинтез, Лист.  

2.8. Физика  Кабинет физики - 1 

Стулья, парты в необходимом количестве,  доска 

магнитная-1 

Мультимедиапроектор   1шт. 

Компьютер 1шт. 

Экран  1шт. 

Печатные пособия: портреты выдающихся физиков, 

таблицы «Международная система единиц», «Шкала 

электромагнитных волн». набор проводов 

соединительных демонстрационный 1 комплект, 

мензурка с делениями-3 шт, динамометр-2 шт 
2.9. Химия  Кабинет химии - 1 

Стулья, парты в необходимом количестве, магнитная 

доска 

Мультимедиапроектор   1шт. 

Телевизор – 1 шт. DVD-плеер – 1 шт. 

 Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями,  

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб,  

Кристаллизатор,  

Ложка для сжигания веществ,  Пластина для 

капельного анализа (8 гнезд), Штативы для пробирок,  

Спиртовка, Ложка фарфоровая, Ступка с пестиком, 

Тигель фарфоровый, Бюксы, Чашка Петри, Стакан 

фарфоровый 50 мл, 100 мл, 500 мл, 1000 мл, Чашка 

выпаривательная, Бумага индикаторная, Бумага 

фильтровальная, Стакан фарфоровый 250 мл, 600 мл. 

Печатные пособия: "Портреты выдающихся химиков", 

"Химия. Основы химических знаний. Правила 

проведения лабораторных работ", "Химия. Растворы. 

Электролитическая диссоциация", Комплект таблиц 

справочно-инструктивных по химии.  Раздаточный 

материал "Период.сист.хим.элементов./Раствр.солей, 

кислот и осн" Таблицы демонстрационные 

"Периодическая система элементов Д.И. Менделеева", 

"Растворимость кислот, оснований и солей в воде" 

(формат А0, матовое ламинирование), "Окраска 

индикаторов в различных средах" 100х140 см (винил), 

"Периодическая система элементов Д. И. Менделеева" 

(винил 100х140), "Электрохимический ряд напряжений 

металлов" ( 40х200),  

Обучающие диски: "Химия. 8 класс (с руководством 

пользователя)", "Химия. 8 класс", "Химия. 9 класс", 

"Азот и фосфор" (13 опытов, 37 мин.) (DVD), "Вода, 

растворы, основания. Периодический закон. "8 кл.3 ч. 
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(13 оп, 44мин) (DVD), "Галогены. Сера" (15 опытов, 38 

мин.) (DVD) , "Кислород. Водород" 8 кл. 2 ч. (17 

опытов, 46 мин.) (DVD)  , "Ломоносов.  Д. Менделеев", 

"Металлы главных подгрупп" (7 опытов, 24 мин.) 2 ч. 

(DVD), "Металлы главных подгрупп" (7 опытов, 28 

мин.) 1 ч. (DVD), "Металлы побочных подгрупп" (13 

опытов, 41 мин.) (DVD) , "Общие свойства металлов" 

(5 опытов, 30 мин.) (DVD)  , "Первоначальные 

химические понятия" 8 кл. 1 ч. (16 опытов, 48 мин.) 

(DVD), "Углерод и кремний" 1 ч. (13 опытов, 33 мин.) 

(DVD), "Углерод и кремний" 2 ч. (10 опытов, 32 мин.) 

(DVD), "Химические элементы", "Химия вокруг нас", 

"Химия и электрический ток" (5 опытов, 22 мин.) 

(DVD), "Химия. 8 класс - часть 1", "Химия. 8 класс - 

часть 2", "Химия-8 класс (часть1,2)" (DVD)   

Стенды  "Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева", "Основные понятия и 

законы химии", "Растворимость кислот, оснований и 

солей в воде", "Формулы для решения задач по химии", 

"Электрохимичес-кий ряд и окраска индикаторов в 

различных средах", "Выдающиеся ученые химики", 

"Электрохимический ряд напряжений металлов", 

"Техника безопасности на уроках химии", «Ряд 

электроотрицательности элементов». 

2.10

. 

Музыка Кабинет музыки - 1 

Стулья -30 шт.   

Магнитная доска 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Синтезатор «Casio» WK – 3800 

Цифровое пианино «Privia» 

Телевизор плазменный « LG» 

Система караоке видеоплеер «LG» 

Музыкальнй центр «LG -  21 

Пианино «Юбилей» 

2.11

. 

Изобразительное 

искусство 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет ИЗО - ОБЖ 

Перечень основного оборудования по ИЗО: 

Стулья, парты в необходимом количестве, магнитная 

доска 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Таблицы демонстрационные «Цветоведение» 

Гипсовые геометрические тела – 3 шт. 

Деревянные геометрические тела – 2 шт. 

Гипсовые розетки  - 2 шт.   

Перечень основного оборудования по ОБЖ: 

Электронный стрелковый тир – 1шт 

Учебно-весовой макет автомата – 1шт 

ЦОС 

Ноутбук – 1 шт 
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2.12

. 

Технология  Столярная мастерская - 1  

Станок сверлильный настольный-1. Станок заточной-1. 

Электроточило-1. Фуговально-пильный станок-1. 

Круглопильный станок-1. Токарный станок-3. 

Мультимедиапроектор-1. Столярная ножовка -18. 

Рубанок с металлической колодкой-10. Стамеска 6 мм-

4. Стамеска 8 мм-4. Стамеска 10 мм-4. Долото 10 мм-4. 

Клещи -1 Молоток столярный -10 Лобзик ручной-15, 

Щетка-сметка-15,  магнитная доска-1, шкаф 

металлический-4 

Слесарная мастерская - 1 

Горизонтально - фрезерный станок-2. Станок 

сверлильный настольный-1. Станок заточной-1. 

Токарно-винторезный станок-3, Вороток-2. 

Плашкодержатель-1. Плашка 5 мм-1. Плашка 6 мм-2. 

Плашка 8 мм-2. Метчик 6 мм- 2. Метчик (набор 2 шт) 8 

мм-2. Зубило 160 мм-10. Зубило 200мм-10. Кернер-4.  

Круглогубцы -5. Плоскогубцы комбинированные -5. 

Молоток слесарный-10. Ножницы слесарные -15. Очки 

защитные- 10. Тиски слесарные -15. Штангенциркуль-

6. Щетка-сметка-15. Тиски машинные-1. Слесарная 

ножовка-15. Шкаф металлический -6 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

          Экспозиционный экран  навесной 1. 

 Мультимедийный проектор 1. Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 1 

Ноутбук- 1шт. Ученические лабораторные столы 2-х 

местные с комплектом, стулья  -1 шт. Доска гладильная 

напольная - 1шт. Машина швейная  с электрическим 

приводом "Janome" 2, «Зингер» - 1шт, « New home» 

1шт. Машина швейная с ручным приводом -10 шт. 

Электроплита – 2 шт. Жарочный шкаф – 1шт. 

ЦОС 

Ноутбук – 1 шт 
2.13

. 

Физическая культура  Спортивный зал - 1 

Козел гимнастический, Конь гимнастический – 1 шт, 

Брусья, Стол теннисный, Ботинки лыжные, Бревно 

гимнастическое, Гантели – 31 шт, Коврик рулонный – 5 

шт, Коврик туристический – 12 шт, Кольцо с сеткой 

усил. №7 – 2 шт, 

Лыжи, палки лыжные, Мат гимнастический – 28 шт, 

Мост подкидной, Мяч б/б – 20 шт, Мяч в/б – 6 шт, 

Насос воздушный ручной, Самокат алюминиевый, 

Секундомер 2-х кнопочный, Секундомер электронный 

профи – 4 шт, Сетка б/б, Скакалка с электронным 

счетчиком – 1 шт, 

Скейт – 3 шт,  

Зал хореографии - 1 

Хореографические станки – 12 шт, Поролоновые 

коврики. 

 



 

209 
 

 

Приложение 3 

 

 

Комплект учебников в МАОУ «СОШ № 26» на 2023-2024 учебный год 
Класс Название учебника Издатель-

ство 

Год 

изд. 

5 Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык.1-2ч.  Просвещение 2023 

5 Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 1-2 ч.  Просвещение 2023 

5 Виленкин Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика. 1-2 ч. Просвещение 2023 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира.  Просвещение 2015 

5 Пасечник В.В. Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология.  Просвещение 2024 

5 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. Просвещение 2023 

5 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 1-2 ч.  Просвещение 2015 

5 Студеникин М.Т. Основы светской этики. Русское слово 2022 

5 Бешенков С.А., Шутикова М.И. Технология. Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов. 5-6 кл. 

Просвещение 2022 

5 Бешенков С.А., Шутикова М.И. Технология. Производство и 

технологии. 5-6 кл. 

Просвещение 2022 

5 Копосов Д.Г. Технология. Робототехника. 5-6 кл. Просвещение 2022 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.  Просвещение 2015 

5 Горяева Н.А., Островская О.В./под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  

Просвещение 2015 

5 Матвеев А.П. Физическая культура.  Просвещение 2015 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. Русский язык.1-2ч. Просвещение 2024 

6 Полухина В.П, Коровина В.Я. Литература. 1-2 ч.  Просвещение 2024 

6 Виленкин Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика. 1-2 ч. Просвещение 2023 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков.  Просвещение 2016 

6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. под 

ред. А.В.Торкунова. История России. 1-2 ч.  

Просвещение 2016 

6 Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. Под ред. 

Никонова В.А. Обществознание.  

Русское слово 2020 

6 Пасечник В.В. Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология.  Просвещение 2024 

6 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. Просвещение 2024 

 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 1-2 ч.  Просвещение 2016 

6 Студеникин М.Т. Основы светской этики. Русское слово 2022 

6 Бешенков С.А., Шутикова М.И. Технология. Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов. 5-6 кл. 

Просвещение 2022 

6 Бешенков С.А., Шутикова М.И. Технология. Производство и 

технологии. 5-6 кл. 

Просвещение 2022 

6 Копосов Д.Г. Технология. Робототехника. 5-6 кл. Просвещение 2022 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.  Просвещение 2016 

6 Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М. Изобразительное Просвещение 2016 

Рассмотрен педагогическим советом                                                                                        

29.08.2024, протокол № 1  

 

Советом учреждения  

29.08.2024, протокол № 2 

                                                                        

 

Утвержден  

приказом директора 

от 29.08.2024 № 80 
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искусство.  

6 Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 кл.  Просвещение 2016 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык.  Просвещение 2017 

7 Меркин Г.С. Литература. 1-2 ч.  Русское слово 2022 

7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра.  Вентана-граф 2017 

7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия.  Вентана-граф 2017 

7 Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 

7-9 кл. 1-2 ч. 

Просвещение 2023 

7 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. Токарева А.Я. под ред. 

А.В.Торкунова. История России. 1-2 ч.  

Просвещение 2017 

7 Юдовская А.Я.История нового времени.  Просвещение 2017 

7 Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. /Под ред Никонова В.А. Обществознание.  Русское слово 2021 

7 Пасечник В.В. Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология.  Просвещение 2024 

7 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География.   Просвещение 2021 

7 Перышкин А.В. Физика.  Дрофа 2017 

7 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2017 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.  Просвещение 2017 

7 Радченко О.А., Конго И.Ф., Хебелер Г. Немецкий язык.  Просвещение 2021 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома.  Вентана-граф 2017 

7 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии.  

Вентана-граф 2017 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.  Просвещение 2017 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  

Просвещение 2017 

7 Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 кл.  Просвещение 2017 

8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык.  Просвещение 2018 

8 Меркин Г.С. Литература. 1-2 ч.  Русское слово 2018 

8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра.  Вентана-граф 2018 

8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия.  Вентана-граф 2018 

8 Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 

7-9 кл. 1-2 ч. 

Просвещение 2023 

8 Арсентьев Н., Данилов А., Курукин И.В. под ред. А.В.Торкунова. 

История России. 1-2 ч.  

Просвещение 2018 

8 Юдовская А.Я. под ред. А.А.Искандерова. Всеобщая история. 

История нового времени.  

Просвещение 2019 

8 Пасечник В.В. Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология.  Просвещение 2024 

8 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России.  Просвещение 2022 

8 Перышкин А.В. Физика.  Дрофа 2018 

8 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.  Просвещение 2018 

8 Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У. Немецкий язык.  Просвещение 2022 

8 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология.  Вентана-граф 2018 

8 Габриелян О.С. Химия.  Дрофа 2018 

8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. (Музыка)  Просвещение 2018 

8 Лексин И.В., Черногор Н.Н. Обществознание.  Русское слово 2022 

8 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2018 

8 Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З. Основы безопасности жизнедеятельности.  Русское слово 2022 

8 Питерских А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.  Просвещение 2018 

8 Матвеев А. П. Физическая культура.  Просвещение 2018 
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9 Бархударов С.Г., С.Е. Крючков и др. Русский язык. Просвещение 2019 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 1-2 ч.  Русское слово 2019 

9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра.  Вентана-граф 2019 

9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия.  Вентана-граф 2019 

9 Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 

7-9 кл. 1-2 ч. 

Просвещение 2024 

9 Арсентьев Н., Данилов А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. под ред. 

А.В.Торкунова. История России. 1-2 ч.  

Просвещение 2019 

9 Юдовская А.Я. под ред. А.А.Искандерова. Всеобщая история. 

История нового времени.  

Просвещение 2019 

9 Кудина М.В., Чурзина И.В. Обществознание.  Просвещение 2019 

9 Пасечник В.В. Биология.  Просвещение 2019 

9 Под ред. Алексеева А.И. География России.  Дрофа 2019 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика.  Дрофа 2019 

9 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.  Просвещение 2019 

9 Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. Немецкий язык. Просвещение 2023 

9 Габриелян О.С. Химия.  Дрофа 2019 

9 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2019 

9 Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З. Основы безопасности жизнедеятельности.  Русское слово 2022 

9 Матвеев А. П. Физическая культура.  Просвещение 2019 
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