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1. Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Новопогореловская 

средняя школа имени генерала-майора Л.И. Буинцева разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № и Примерной Основной 

образовательной Программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 февраля 2024 г. № 62 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования", Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО и ООО».  

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укреплениездоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности инеповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общегообразования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательных отношений, взаимодействия всех егоучастников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальнымипартнёрами; 
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— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий икружков, 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 

внутришкольной социальной среды, школьногоуклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 

социальногопедагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

Системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российско-гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессиональногосостава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развитияобучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развитияобучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Новопогореловская 

средняя школа имени генерала-майора Л.И. Буинцева разработана с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
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учебногосотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем исверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно- 

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 

лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей ипереживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности 

сосверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослогомира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или«критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитиеличности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса не зависимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления ипротеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 

— объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение,Интернет). 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общегообразования 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МКОУ Новопогореловская СШ им. 

Л.И. Буинцева соответствуют современным целям основного общего образования, 

представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 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 МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева 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 МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации  основных  направлений воспитательной 

деятельности,втомчислевчасти:гражданскоговоспитания,патриотического воспитания, 

духовно-нравственного  воспитания,  эстетического  воспитания, 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия, 

трудового воспитания,  экологического  воспитания,   осознание 

ценностинаучногопознания,атакжерезультаты,обеспечивающиеадаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

несколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличных 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 

практикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладевать: 

познавательными универсальными учебными  действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями;  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. 

Предметныерезультатывключают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
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сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

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

целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 
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составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 
результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации 

педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева относится: 

1) описание организации исодержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельно 

сти; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целяхорганизации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
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в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов  по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации 

системы внутришкольного контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установка обучающихся, формируемых средствами 
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различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных  вразделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

иразвития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
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(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовойдиагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на работе стекстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально- 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции ирефлексии; 

• защиты итогового индивидуальногопроекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектнойдеятельности; 

• содержание и направленностьпроекта; 

• защитапроекта; 

• критерии оценки проектнойдеятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена (план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Обязательным требованием к содержанию и направленности проекта является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы 

их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его за щиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализациипроекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в конце учебного года на школьной конференции. 

При такой форме защиты имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных вышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Таблица содержательного описания каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков 
проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа    в  целом 

свидетельствует    о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему  и 

находить   пути  её 

решения;продемонстриро 

вана  способность 

приобретать    новые 

знания 

 

 

и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать  более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в 

целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему 

и находить пути её 

решения; 

продемонстрирова 

носвободное 

владение 

логическими 

операциями, 

навыками крити 

ческого 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирова 

на способность на 

этой основе 

приобретать новые 

знания   и/или 

осваивать  новые 

способы действий, 

достигать 

более глубокого 

пони  мания 
проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе  и  в  ответах  на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстри 

ровано свободное 

владение 

предметом 

проектной 
деятельности. 
Ошибкиотсутству 
ют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрирован 

ы навыки   определения 

темы  и планирования 

работы. Работа до ведена 

до конца и представлена 

комиссии;   некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем    и при 

поддержке руководителя. 

При этом  проявляются 

отдельные     элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа 

тщательно 

спланирована  и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые 

этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль   и 

коррекция 

осуществлялись 
самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрирован 

ы 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, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на 

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

условии, что: 

1) та 
каяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 
знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовомуровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иногорешения. 

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

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемыхкритериев; 

2)  продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентацияпроекта; 

3) даны ответы навопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность до вести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на из бранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка«отлично»). 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
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использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка 

«хорошо» (отметка«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка«отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
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только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовойдиагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебнымпредметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебныепроекты. 

Решение о достижении или недостижения планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструменты динамики образовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, всемье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильногообразования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 
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не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебныхпредметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебнойдеятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование припереходеот 

основного к среднему общемуобразованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметнойоснове; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебнымпредметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуальногопроекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действия ми и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативнойдеятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательногоучреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева и педагогов в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требованийСтандарта. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного 

и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также про грамм внеурочной деятельности. 

Цель программы – обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы: 

1) обеспечить: 
- взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитиюУУД; 
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- достижение планируемых результатов усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, показателей уровней и 

степени владенияими, их взаимоствязи с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебныхпредметов; 

- преемственность программ развития УУД при переходе от начального к 

основному общемуобразованию. 
2) создать условия по развитию УУД в основной школе через включение 

развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельностьобучающихся.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательногопроцесса. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональноймобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметнойобласти. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действиясаморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональноесамоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностныхотношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещенеизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
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учетом конечногорезультата; 

- составление плана и последовательностидействий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата сзаданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и егопродукта; 

- оценка выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровняусвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письмен нойформе; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

ирезультатов деятельности; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимост 
и 

от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различныхжанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-деловогостилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержаниетекста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи идр.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающиекомпоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификацииобъектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей, построение логической цепирассуждений, доказательство; 
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- выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы 

и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановкавопросов; инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешениеконфликтоввыявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведе ием 

партнера – контроль, коррекция, оценка действийпартнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиямикоммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 

особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих 

ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме 

того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанно го с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по- 

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предметы «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелены на совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации), понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования, на использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка. Расширение и систематизация научных знаний о языке, 

его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста. обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

Предметы «Литература» способствуют личностному развитию ученика овладеть 



PAGE \* MERGEFORMAT 3 

27 

 

 

следующими требованиями: осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, , которые должны отражать: формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Предмет «История» должна отражать: 1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
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сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий, а так 

же 1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Предмет «Математика. Геометрия. Вероятность и статистика.Информатика» 

направлен, прежде всего на обеспечение: ) формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
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логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  исследования  построенной  модели  с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 
угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе (вероятность и статистика). 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые)и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных  универсальных  учебных  действий,  учебных  действий  подраздела 

«ИКТ- компетентность». 

Формирует: 1) представление о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
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физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Предмет «Биология» формирует: 1) системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
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отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Предмет «Химия», обеспечивает: 1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Предмет «Труд (технология)» должен обеспечивать 1) сформированность целостного представления 

о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями 

правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Труд (технология)". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета "Труд (технология)" (с учетом возможностей 

материально-технической базы Организации). 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" 

предметной области "Основы безопасности и защиты Родины" должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование 

представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

https://base.garant.ru/10103000/
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"Внимание всем!"; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность 

представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и 

развития военной организации России, структуре, функциях и задачах современных Вооруженных 

сил Российской Федерации, военных символах видов и родов войск Вооруженных сил Российской 

Федерации; освоение знаний о правах и обязанностях граждан Российской Федерации в области 

обороны; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях 

"опасность", "безопасность", "риск", знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе и умение их применять; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний; умение оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение 

знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать 

опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 

явлениях в сети Интернет, знаний о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Основы безопасности и защиты Родины". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины". 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура"  должны обеспечивать: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

https://base.garant.ru/192196/dc55a2955cc6250766cf9436a0f445a3/#block_100000
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2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные 

программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, наблюдение 

за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оценивать состояние 

организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование в 

игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная 

в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по 5 направлениям: 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно- 

нравственному и социальному. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий. 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося при знаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в томчисле: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов ипроцедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов,схем; 
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– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами ипроцессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, пре образования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной кон текст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностейили «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечныйрезультат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, со общения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполненияработы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе  имеющихся 

представленийосоциальныхи/илиличностныхценностях,нравственно- 

этическихнормах,эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

со временной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебнойдеятельности; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
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деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной  и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальнойдеятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразныхисточников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков 

культурыобщения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школепроисходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных 

курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимальногорешения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа еёрешения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватноерешение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еёрешению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностноесамоопределение; 

– на развитиеЯ-концепции; 

– насмыслообразование; 

– намотивацию; 

– на нравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществлениесотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметногосодержания; 

– тренинги коммуникативныхнавыков; 

– ролевыеигры; 

– групповыеигры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение,оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирическогоисследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретическогоисследования; 

– задачи на смысловоечтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– напланирование; 

– рефлексию; 
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– ориентировку вситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятиерешения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление ос военного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектнаядеятельность; 

- практическиезанятия; 

- групповаядискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностическиепроцедуры; 

- лабораторнаяработа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровойпрактикум; 

- ситуативнаябеседа-рассуждение; 

- ситуативнаябеседа-игра; 

- беседа-размышление. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), 

а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому изнаправлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
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личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному видудеятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интересаучителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом 

ивзаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потомнауке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованиювиде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого   для   конкретного 
использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в 
его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную  проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (за дачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизмвнедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности ипр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

вИнтернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнегопроекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности ипр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытыхмыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ егорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практикаобучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательскогохарактера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки иобразования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данныхмероприятий. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитиюИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе 

разнообразных информационно-образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для 

развитии информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- 

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий: 

- Обращениесустройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Труд (технология)». 

- Фиксация изображений и звуков; результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание  письменных сообщений;  результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов  «Русский язык», «Иностранный язык», 
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«Литература», «История». 
-  Создание графических объектов; результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Труд (технология)», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений; результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Труд (технология)», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 
преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Труд 

(технология)», «Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Труд 

(технология)», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Элементы 

ИКТ- 
компетентности 

Описание инструментов их использования 
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Обращение с 

ИКТ- 

устройствами 

 Включение и выключение компьютеров 

идругих средствИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером 

и другими средствамиИКТ. 

 Определение оборудования, 

установленногов компьютере. 

 Работа в файловомменеджере. 

 Создание файлов ипапок. 

 Установка и удалениепрограмм 

Создание 

документов и 

печатных 

изданий 

 Создание и редактирование 

текстовыхдокументов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, 

гарнитуры, выравниваниеабзацев. 

 Размещение и оформление в документах 

элементов  страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы,иллюстрации. 

 Редактированиеиллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строки 

столбцов таблицы. 

 Создание и оформлениесхем. 

 Создание и применениестилей. 

 Создание сносок,колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 Создание изображений для различныхцелей. 

 Редактирование размера и 
разрешенияизображения. 

 Изменение композициифотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса 

изображения. 

 Ретуширование дефектов 

различнымиспособами. 

 Создание видеофильмов для 
различныхцелей. 

 Применение кодеков иформатов. 

 Создание сценариев и 

выполнениераскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или 

изображенийдля 

проекта. 

 Использование переходов примонтаже. 

 Добавление титров разноговида. 

 Подбор и применениевидеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проектзвука. 
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Создание 

электронных 

изданий 

 Создание собственных веб-страниц и 

редактированиесуществующих. 

 Ориентирование в многообразии 

стилейоформлениявеб-страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы 

в html-документ. 

 Оформление веб-страниц с 

использованиемтаблиц. 

 Иллюстрированиевеб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими 

страницами. 

 Оформление веб-страниц с 

помощьюкаскадных таблиц стилей(CSS). 

Общение в 

сети Интернет 
 Создание своего образа в сетиИнтернет. 

 Соблюдение правил сетевогообщения. 

 Реагирование на опасныеситуации; 

 Ведение беседы в заданномформате; 

 Умение придерживатьсятемы; 

 Распознавание провокаций и попыток 

манипуляции со сторонысобеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождени 
ем 

 Сбор и структурирование материал, 

продумывание плана и сценариявыступления. 

 Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по 

темевыступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, 

соответствующихтеме. 

 Использование библиотеки шаблонов 

оформления и создание своего авторского 

стильоформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее 

текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из другихприложений. 

 Оснащение презентации удобной 

навигацией,в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил 

версткиматериала настранице. 

 Создание оглавления с гиперссылками 

исписка литературы. 

 Управление сменой слайдов на 

экранепроектора автоматически ивручную. 
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Поиск 

информации 
 Постановка информационнойзадачи. 

 Определение источниковинформации. 

 Осуществление поиска с 

помощьюспециальных средств. 

 Систематизация получаемой информации в 

процессе поиска иознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной 

информации. 

 Организация найденнойинформации 

Моделировани 

е 
 Построение информационноймодели. 

 Проведение численногоэксперимента. 

 Визуализация полученныхданных. 

 Исследованиемодели. 

 Выдвижениегипотез. 

 Совершенствованиемодели. 

 Математические и статистические 

вычисленияв процессемоделирования. 

 Поиск решения в процессемоделирования. 

Хранение и 

обработка 

больших 

объемов данных 

 Структурирование информациипосредством 

таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на 

выборкуинформации. 

 Составление запросов для получения 

количественных характеристикданных. 

 Составление запросов на добавление, 

модификацию и удалениеданных. 

 Использование визуального 
конструкторазапросов. 

 Самостоятельное проектирование 

базыданных. 

Управление 

личными 

проектами 

 Постановка целей и ихдостижение. 

 Определение последовательности 

выполнения 

дел. 

 Планирование текущей 

деятельности,включая учебную. 

 Различение мечты и цели ипревращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности,жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных 

проектов, выделение в больших задачах,подзадач. 

 Организация спискатекущих. 

 Использование компьютерных 

инструментовдля планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственноготруда. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметнойоснове. 
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Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисквые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
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- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей. 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева активно сотрудничает с учреждениями: 

 ОГБ ПОУ Карсунский технологический техникум;

 ОГБ ПОУ Карсунский медицинский техникум им В.В. Тихомирова;

 МУК Новопогореловский СДК;

 МУК Карсунская центральная библиотека им. Н.М. Языкова

 ОГКУ Центр занятости населения Карсунского района.

Взаимодействие с техникумами осуществляется в плане проведения бесед, лекций, 

совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов. 

Взаимодействие с МУК Новопогореловский СДК заключается в посещении кружков 

организации, в участии в конкурсах, в концертах; с МУК Карсунская центральная 

библиотека им. Н.М. Языкова – в участии в тематических вечерах, конкурсах. 

Представители ОГКУ Центр занятости населения Карсунского района ежегодно 

тестируют учащихся на предмет выбора профессии, помогают учащимся старше 14 лет 

трудоустроиться в каникулярный период. 

Школа сотрудничает с Ульяновским Центром образования и системных инноваций, 

ульяновским центром обработки информации и мониторинга в образовании через такие 

формы взаимодействия как участие в конкурсах, интернет-проектах, интернет- 

викторинах, в научно-практических конференциях, вебинарах и др. 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с 

такими учреждениями: 

 ГБОУ ДОД «Ульяновский областной центр детско-юношеского туризма 
иэкскурсий" (участие в конкурсах, поездки на экскурсии);

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

• создание  условий  для  возникновения  вопросов  и  проблем  у  учащихся 
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(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

• рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• удовлетворение познавательнойпотребности; 

• удовлетворение потребности в межличностномобщении; 

• развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

• дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

• дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Школа располагает следующими условиями: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки универсальных учебных действий включает в себя следующие 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов (оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия») является: 
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- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; - способность к сотрудничеству 

и интеграции; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основными процедурами итогового оценивания достижения 

метапредметных результатов являются защита итогового индивидуального проекта и 

метапредметная контрольная работа. Источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить также результаты выполнения итоговых 

работ по учебным предметам. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

материалы: 

- тематического контроля; 

- текущего выполнения учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на метапредметной основе, 

направленных на оенку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку. Обобщенная оценка личностных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы осуществляется в ходе текущих мониторинговых 

исследований и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебныхдействий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов предполагает изменение оценочных 

процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 
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диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, 

содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной 

школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся на средней ступениобразования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов новогопоколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действийшкольников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

средней ступени образования с учетом полученныхданных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результатыобучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого- 

педагогическое сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внекласснойдеятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально- 

технические, информационные). 

Субъекты мониторинга. 
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как 

было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, 

поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и способности к 

саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят: 

 Администрация МКОУ НовопогореловскаяСШ им. Л.И. Буинцева; 

 Педагог-психолог школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследованийявляются: 

 анкетирование; 

 сборинформации; 

 собеседование; 

 педагогическоенаблюдение; 

 педагогическийанализ; 

 педагогическаяхарактеристика; 
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 психологическая диагностика. 

Средствамониторинга: 

 анкеты для родителей ипедагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочнойдеятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольныеработы; 

 административные контрольные работы итесты; 

 лист самооценки в составе портфолиоученика. 

 психологическиетесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МКОУ НовопогореловскаяСШ им. Л.И. Буинцева будет измеряться с помощью 

психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-психолога 

позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную 

деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметныхрезультатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Условиями для оценки сформированности УУД у 

учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативнымтребованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностьюучащихся. 

Дляоптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий в МКОУ НовопогореловскаяСШ им. Л.И. Буинцева используются 
следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- 

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебныхдействий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на 

каждой ступени и между ступенями и выделение набора ключевых учебных 

компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующейступени; 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 
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Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно- и 

социально-ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение 

каждой темы. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

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

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 
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нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо- 

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, 

тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
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правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степе степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Общие сведения о языке. 
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и 

читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения- 

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 
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функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений 

с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
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Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия 
и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 
знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) и другие. 

Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. 

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, 

Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – начало 
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XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. 

Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

А.Толстой «Русский характер» 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, 

Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 
Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. 

Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева- 

Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
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(не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Содержание обучения в 8 классе. 

1.SOCIALISING(Общение) 
Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие 

времена,способывыражениябудущего времени,развитиенавыковписьменнойречи( 

поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол toget, поисковое 

иизучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), 

ознакомительноечтение(конфликтыиихразрешение), повторение,тест,домашнеечтение 

МОДУЛЬ 2. FOODANDSHOPPING (Продукты питания и покупки)Поисковое 

иизучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической лексики,настоящие 

времена, артикли,  развитие навыков письменной  речи (электронноеписьмо), 

словообразование, фразовый  глагол  togo, поисковое  и изучающее 

чтение(Благотворительность),изучающеечтение(Русскаянациональнаякухня),поисковоечтени 

е(пластиковыеибумажныепакеты),повторение,тест,домашнеечтение 

МОДУЛЬ 3.GREATMINDS  (Великие  умы  человечества)Поисковое  и 

изучающеечтение(Изобретениевоздушногошара),введениетематическойлексики,прошедшиев 

ремена, герундий  и инфинитив,  развитие  навыков  письменной речи 

(рассказ),словообразование,  фразовый   глагол tobring,  поисковое и изучающее 

чтение(Английские  банкноты), изучающее   чтение  (Пионеры  космоса), 

ознакомительноечтение(Железныйпиратнеоткрытыхморей),повторение,тест,домашнеечтение 

МОДУЛЬ4.BEYOURSELF(Будьсамимсобой)Ознакомительноеиизучающеечтение(стат 

ьи),введениетематическойлексики,страдательныйзалог,каузатив,развитие  навыков 

письменной речи (письмо-совет), словообразование, 

фразовыйглаголtoput,поисковоеиизучающеечтение(НациональныекостюмынаБританскихостр 

овах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое иизучающее 

чтение(Экологияводежде),повторение,тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 5.   GLOBALISSUES   (Глобальные   проблемы 

человечества)Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической 

лексики,герундий/инфинитив, развитие навыков  письменной речи (эссе по 

плану),словообразование, фразовый глагол to call,  поисковое и  изучающее 

чтение(Шотландскиекоровы),изучающеечтение(Ландыши),поисковоечтение(Торнадо,град),п 

овторение, тест, домашнеечтение 

МОДУЛЬ 6. CULTUREEXCHANGES (Культурные обмены) Поисковое 

иизучающеечтение(путешествия),введениетематическойлексики,косвеннаяречь,развитиенавы 

ковписьменнойречи(письмо-благодарность),словообразование, 

фразовыйглаголtoset,ознакомительноечтение(ИсториярекиТемза),изучающеечтение 

(Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности),повторение,тест, 

домашнеечтение 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)Поисковое чтение 

(современныетехнологии),введениетематическойлексики,модальныеглаголы,развитиенавыков 

письменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый глагол togive, поисковое 

чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение(Российская система образования), 

ознакомительное чтение (компьютерные сети),повторение,тест, домашнеечтение 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) Поисковое и изучающее 

чтение(экстремальныевидыспорта),введениетематическойлексики,условноенаклонение,разви 

тие навыков письменной речи (электронное письмо – запрос),словообразование, фразовый 

глагол to take, поисковое чтение (Талисманы),изучающее чтение (Праздник Севера), 

изучающее чтение (Экологический проект),повторение,тест, домашнеечтение 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи 

Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление 

Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием 

Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, 

Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 

войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. 

Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. 

Итоги и значение революции. 
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Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в 

XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война 

(1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
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Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

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

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 

Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в 

Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств 

в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния 

в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение 

 

9 КЛАСС 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

 

Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и 

социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. Габсбургская 

империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 

Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. 

Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале ХХ 

в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–

1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 
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Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–1859). 

Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, 

русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

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

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 
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Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад 
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в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и 

ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 

его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 
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Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» 

в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 

настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств 

А.  В.  Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и 

тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 

учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 

«Багратион») Красной Армии. 
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СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», 

а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г.  — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия 

как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х  гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление 

в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 

Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—

2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 

марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост»  — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 
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короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). 

Исторические парки «Россия  — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной 

горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки  — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Содержание обучения в 8 классе. 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

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

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов 

семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 
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Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в 

Интернете. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

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

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского 

государства. Россия ‒ светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное  устройство  Российской  Федерации.  Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
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Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода 

и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
Содержание обучения географии в 8 классе. 

Географическое пространство России. 

История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. 

Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних 

границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 
зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон». 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по 

картам и статистическим материалам». 
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Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 
Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные 

явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны». 

Природно-хозяйственные зоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 
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определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно- 

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации». 

Население России. 

Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое 

движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона». 

Территориальные особенности размещения населения России. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России  в  географических  районах  и  субъектах  Российской  Федерации  и  факторы,  её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России 

на основе анализа половозрастных пирамид». 
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Человеческий капитал России. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его 

географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

Содержание обучения географии в 9 классе. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства России. 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный 

продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 

карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и 

направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, 

выделяемые  в  Стратегии  пространственного  развития  Российской  Федерации  как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады 

гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения  стоимости  электроэнергии  для  населения  России  в  различных  регионах», 

«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

стран». 

Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 
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4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию 

развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 

Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 

312-р (далее – Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК». 

Инфраструктурный комплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 



PAGE \* MERGEFORMAT 3 

79 

 

 

рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России 

на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», 

«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 

Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к 

модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

Регионы России. 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – 

ЭГП)  двух  географических  районов  страны  по  разным  источникам  информации», 

«Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных». 

. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов 

размещения предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

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

Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ, ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Содержание обучения в 8 классе 

Рациональныедроби(23ч) 

Рациональнаядробь.Основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сложение,вычитание,у 

множение иделение дробей.Преобразование рациональных выражений.Функцияy=k/хиеёграфик. 

Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.Знатьосновноесвойстводроби,рациональные,целые,дробныевыражения;правильноу 

потреблятьтермины «выражение»,«тождественное преобразование», понимать 

формулировку 

заданий:упроститьвыражение,разложитьнамножители,привестикобщемузнаменателю,сок 

ратитьдробь.Знатьипониматьформулировкузаданий:упроститьвыражение,разложитьнамножите 
ли,привестикобщемузнаменателю,сократитьдробь,свойстваобратнойпропорциональности. 

Уметьосуществлятьврациональныхвыраженияхчисловыеподстановкиивыполнятьсоотве 

тствующиевычисления,выполнятьдействиясложенияивычитаниясалгебраическимидробями, 

сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители  применением 

формулсокращенногоумножения,выполнятьпреобразованиерациональныхвыражений.Уметьосу 

ществлять  в рациональных  выражениях  числовые  подстановки и  выполнять 

соответствующиевычисления, выполнять действия умножения и деления с алгебраическими 

дробями,               возводить 

дробьвстепень,выполнятьпреобразованиерациональныхвыражений;правильноупотреблятьфункц 

иональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить 

графикобратнойпропорциональности,находитьзначения функцииy=k/xпографику,по формуле. 

Квадратныекорни(19ч) 

Понятие  об  иррациональном  числе.  Общие  сведения  о  действительных  числах. 

Квадратный 

корень,приближённоезначениеквадратногокорня.Свойстваквадратныхкорней.Преобразованиявы 

ражений,содержащихквадратныекорни.Функцияy=xиеё график. 

Цель– 

систематизироватьсведенияорациональныхчислахидатьпредставлениеобиррациональныхчислах, 

расширивтемсамымпонятиечисла;выработатьумениевыполнятьпростейшиепреобразованиявыра 

жений, содержащихквадратные корни. 

Знатьопределенияквадратногокорня,арифметическогоквадратногокорня,какиечисланаз 

ываются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел;свойства арифметическогоквадратногокорня. 

Уметь выполнятьпреобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решатьуравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить 

квадратныйкорень из произведения, дроби, степени, строить график функции у = √х и находить 

значения этойфункции по графику или по формуле; выносить множитель из-под знака корня, 

вносить множительподзнак корня;выполнятьпреобразованиевыражений, 

содержащихквадратные корни. 

Квадратныеуравнения(21ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 
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Теорема Виета. 

Решениерациональныхуравнений.Решениезадач,приводящихкквадратнымирациональным 

уравнениям. 

Цель– 

выработатьумениярешатьквадратныеуравнения,простейшиерациональныеуравненияиприменять 

изк решению задач. 

Знать,чтотакоеквадратноеуравнение,неполноеквадратноеуравнение,приведенноеквадра 

тноеуравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и 

обратную 

ей.Уметьрешатьквадратныеуравнениявыделениемквадратадвучлена,решатьквадратныеуравнени 

япоформуле,решатьнеполныеквадратныеуравнения,решатьквадратныеуравненияспомощьютеоре 

мы, обратной теоремеВиета,использоватьтеорему Виетадлянахождениякоэффициентов 

исвободногочленаквадратногоуравнения;решатьтекстовыезадачиспомощьюквадратныхуравнени 

й. 

Знатькакиеуравненияназываютсядробно- 

рациональными,какиебываютспособырешенияуравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задачматематики,смежныхобластейзнаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решатьтекстовыезадачиспомощьюдробно-рациональныхуравнений. 

Неравенства(20ч) 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Почленноесложениеиумножениечисловыхнеравенств 

.Применениесвойствнеравенствкоценкезначениявыражения.Линейноенеравенствосоднойпереме 

нной.Системалинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Цель–выработатьумениярешатьлинейные неравенствасоднойпеременнойиихсистемы. 

Знатьопределениечисловогонеравенствасоднойпеременной,чтоназываетсярешениемнер 

авенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств,пониматьформулировкузадачи«решитьнеравенство». 

Уметь записыватьи читать числовые промежутки,изображать их начисловой 

прямой,решатьлинейныенеравенствасоднойпеременной,решатьсистемынеравенствсоднойпереме 

нной. 

Уметьприменятьсвойстванеравенстваприрешениинеравенств иихсистем. 

Степень сцелымпоказателем.Элементыстатистикиитеориивероятностей(11ч) 

Степеньсцелымпоказателем иеёсвойства.Стандартныйвидчисла. Запись 

приближенныхзначений.Действиянадприближеннымизначениями.Сборигруппировкаста 

тистическихданных.Наглядное представлениестатистическойинформации. 

Цель–сформироватьумениевыполнятьдействиянадстепенямисцелыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа, сформировать начальные 

представления осборе игруппировкестатистическихданных,ихнагляднойинтерпретации. 

Знатьопределениестепенисцелымицелымотрицательнымпоказателем;свойствастепенис 

целымпоказателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 
записывать числа 

встандартномвиде,записыватьприближенныезначениячисел,выполнятьдействиянадприближенн 

ымизначениями. 

7. Повторение.Решениезадач(8ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8класса). 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Квадратичнаяфункция(20ч) 

Функция.Возрастаниеиубываниефункции.Квадратныйтрехчлен.Разложениеквадратного 
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трехчленанамножители.Решениезадачпутемвыделенияквадратадвучленаизквадратноготрехчлена 

. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования 

графиковфункций.Решениенеравенств второйстепенисоднойпеременной. 

Цель– 

выработатьумениестроитьграфикквадратичнойфункциииприменятьграфическиепредставленияд 

лярешениянеравенстввторойстепенисоднойпеременной. 

Знатьосновныесвойствафункций,уметьнаходитьпромежуткизнакопостоянства,возрастан 

ия,убыванияфункций. 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции. Уметьрешать квадратные уравнения, определять знаки корней. Уметь выполнять 

разложение 

квадратноготрехчленанамножители.Уметьстроитьграфикфункцииу=ах2,выполнятьпростейшиеп 

реобразованияграфиковфункций.Уметьстроитьграфикквадратичнойфункции,выполнятьпростей 

шиепреобразованияграфиковфункций.Уметьстроитьграфикквадратичнойфункции»находитьпогр 

афикунулифункции,промежутки,гдефункцияпринимаетположительныеиотрицательные  

значения. Уметь построить график функции y=ax2 и применять её свойства. 

Уметьпостроитьграфикфункцииy=ax2+bx+сиприменятьеёсвойства.Уметьнаходитьтокипересече 

нияграфикаКвадратичнойфункциисосямикоординат. 

Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. Уметь решать квадратное 

уравнение. Уметьрешать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство 

спомощьюграфикаквадратичнойфункции.Уметьрешатьквадратноенеравенствометодоминтервал 

ов.Уметьнаходитьмножествозначенийквадратичнойфункции.Функцияy=xn,Определение корняn- 

йстепени. 

Уравненияинеравенствасоднойпеременной(14ч) 
Целоеуравнениеиегокорни.Дробныерациональныеуравнения.Решениеуравненийтретьей 

ичетвертойстепенисоднимнеизвестнымспомощьюразложениянамножителиивведениявспомогате 

льной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.Цель- 

систематизироватьиобобщитьсведенияорешениицелыхидробныхрациональныхуравненийсодной 

переменной,сформироватьумениерешатьнеравенствавидаах2+bx+c>0илиах2+bx+c<0,гдеанеравно 

0. 

Уравненияинеравенства сдвумяпеременными (16ч) 
Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Уравнениеокружности.Решениесистем,содер 

жащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач 

методомсоставлениясистем.Решение системдвухуравненийвторойстепенис двумяпеременными. 

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени сдвумя переменными,ирешатьтекстовые задачис помощьюсоставлениятакихсистем. 

Знать методы решения уравнений:а)разложение намножители; 

б) введение новой переменной;в)графическийспособ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной.Уметь решать 

системы2уравненийс 2 переменными графическимспособом. Уметь решать уравнения с 2 

переменнымиспособомподстановкиисложения.Уметьрешатьзадачи«на работу»,«на движение» 

идругиесоставлениемистемуравнений. 

1. Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии(13ч) 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn- 

гочленаисуммыnпервыхчленовпрогрессии. 

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовыхпоследовательностяхособоговида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер 

членапоследовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии»Знать формулу n 

–го члена арифметической прогрессии, свойства 

членоварифметическойпрогрессии,способызаданияарифметическойпрогрессии 
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Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении 

задачЗнать,какаяпоследовательностьявляетсягеометрической,уметьвыявлять,являетсялипоследо 

вательностьгеометрической,еслида,тонаходитьq 

Уметьвычислятьлюбойчленгеометрическойпрогрессиипоформуле,знатьсвойствачленовг 

еометрической прогрессии.Уметьприменятьформулу 

прирешениистандартныхзадач.Уметьнаходитьразностьарифметическойпрогрессии.Уметьнаходи 

тьсуммуnпервыхчленоварифметическойпрогрессии.Уметьнаходитьлюбойчленгеометрическойпр 

огрессии.Уметьнаходитьсуммуnпервыхчленовгеометрическойпрогрессии.Уметьрешатьзадачи. 

5.Элементыстатистикиитеориивероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. 

Перестановки. Размещения.СочетанияВероятностьслучайногособытия. 

Знать формулы числаперестановок,размещений, сочетанийиуметьпользоватьсяими. 

Уметьпользоватьсяформулойкомбинаторикипривычислениивероятностей 

Повторение.Решениезадач(21ч) 

Закреплениезнаний,уменийинавыков,полученныхнаурокахподаннымтемам(курс 

алгебры 9класса). 

Вероятность и статистика 

Содержание обучения 7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 
таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайнойизменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход 

графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с 

помощью графов. 

 
ИНФОРМАТИКА 

Содержаниеучебногопредмета 8 – 9 классы 
Структурасодержанияобщеобразовательногопредмета(курса)информатикив8- 

9классахосновнойшколыможетбытьопределенаследующимиукрупненными тематическими 

блоками(разделами): 

алгоритмыиначалапрограммирования; 

°информационныеикоммуникационныетехнологии. 

Раздел1.Алгоритмыиначалапрограммирования 

Понятиеисполнителя.Неформальныеиформальныеисполнители.Учебные исполнители 

(Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) какпримеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы,системакоманд. 

Понятиеалгоритмакакформальногоописанияпоследовательностидействийисполнителяпр 

изаданныхначальныхданных.Свойстваалгоритмов.Способызаписи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный 

языкдлязаписиалгоритмов.Программа— 

записьалгоритманаконкретномалгоритмическомязыке.Непосредственноеипрограммноеуправлен 

иеисполнителем. 

Линейныеалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции,снизанныеспроверкойусловий:ветв 

лениеиповторение.Разработкаалгоритмов:разбиениезадачинаподзадачи,понятиевспомогательног 
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оалгоритма. 

Понятиепростойвеличины.Типывеличин:целые,вещественные,символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство 

стабличнымивеличинами(массивами).Алгоритмработысвеличинами—план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданныхначальныхданныхс 

использованиемпромежуточныхрезультатов. 

Системыпрограммирования.Основныеправилаодногоизпроцедурныхязыковпрограммир 

ования(Паскаль,Школьныйалгоритмический язык и др.): правила представления  данных; 

правила записиосновных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызовавспомогательныхалгоритмов; правилазаписи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработкаалгоритма—запись 

программы— компьютерный 

эксперимент.Решениезадачпоразработкеивыполнениюпрограммввыбраннойсредепрограммиров 

ания. 

Раздел 2.ИнформационныеикоммуникационныетехнологииКомпьютер как 

универсальное устройство обработки информации.Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, 

оперативнаяидолговременнаяпамять,устройствавводаивыводаинформации),ихфункциии 

основныехарактеристики(посостояниюнатекущий периодвремени). 

Программныйпринципработыкомпьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программноеобеспечение,прикладноепрограммноеобеспечение,системыпрограммирования.Прав 

овыенормыиспользованияпрограммногообеспечения. 

Файл.Каталог(папка).Файловаясистема. 

Графическийпользовательскийинтерфейс(рабочийстол,окна,диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационнымиобъектамивнаглядно- 

графическойформе:создание,именование,сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизацияпользовательскогоинтерфейсаперсонального компьютера. 

Размерфайла.Архивированиефайлов. 
Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловиябезопаснойэксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые  документы и их структурные 

единицы(раздел,абзац,строка,слово,символ).Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Создани 

еиредактированиетекстовыхдокументовнакомпьютере (вставка, удаление и заменасимволов, 

работа с фрагментамитекстов,  проверка правописания,  расстановка  переносов). 

Форматированиесимволов(шрифт,размер,начертание,цвет).Форматированиеабзацев(выравниван 

ие,отступпервойстроки,междустрочныйинтервал).Стилевое 

форматирование.Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок:сносок,оглавлений,предметныхуказателей.Инструментыраспознаваниятекстов  и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом.Примечания.Записьи 

выделениеизменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы,величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа вразличныхтекстовыхформатах. 

Графическаяинформация.Формированиеизображениянаэкранемонитора.Компьютерноеп 

редставлениецвета.Компьютернаяграфика(растровая,векторная).Интерфейсграфическихредакто 

ров.Форматыграфическихфайлов. 

Мультимедиа.Понятиетехнологиимультимедиаиобластиееприменения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерныепрезентации.Дизайнпрезентацииимакетыслайдов.Звуковаяивидеоинформация. 
Электронные(динамические)таблицы.Использованиеформул.Относительные,абсолютны 

еисмешанныессылки.Выполнениерасчетов.Построениеграфиковидиаграмм.Понятиеосортировке 
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(упорядочении)данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

системыуправлениябазамиданныхипринципыработысними.Вводиредактирование 

записей.Поиск,удаление исортировка данных. 

Коммуникационныетехнологии.Локальныеиглобальныекомпьютерныесети.Интернет.Бр 

аузеры.Взаимодействиенаосновекомпьютерных сетей:  электронная  почта,  чат,   форум, 

телеконференция, 

сайт.Информационныересурсыкомпьютерныхсетей:Всемирнаяпаутина,файловыеархивы,компью 

терныеэнциклопедииисправочники.Поискинформации в  файловой системе, базе  данных, 

Интернете.         Средства 

поискаинформации:компьютерныекаталоги,поисковыемашины,запросыпоодномуинесколькимп 

ризнакам. 

Проблемадостоверностиполученнойинформация.Возможныенеформальныеподходыкоц 

енкедостоверностиинформации(оценканадежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в 

разныемоментывремениит.п.).Формальныеподходыкдоказательствудостоверностиполученнойин 

формации,предоставляемыесовременнымиИКТ:электроннаяподпись,центрысертификации,серти 

фицированныесайты идокументыидр. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизничеловека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационныеуслуги,научно- 

техническиеисследования,управлениепроизводствомипроектированиепромышленныхизделий,ан 

ализэкспериментальныхданных,образование(дистанционноеобучение,образовательныеисточник 

и). 

ОсновныеэтапыразвитияИКТ.Информационнаябезопасностьличности,государства,обще 

ства.Защитасобственнойинформацииотнесанкционированногодоступа.Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представленияо правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ иработы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские,социальные)повсеместногопримененияИКТвсовременномобществе. 

 
ФИЗИКА 

Содержание обучения в 8 классе 

Первоначальныесведенияостроениивеществ. 

Развитиевзглядовнастроениевещества.Молекулы.Дискретноестроениевещества. Масса и 

размеры молекул. 

Броуновскоедвижение.Тепловоедвижениемолекулиатомов.Диффузия.Связь температуры 

тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 

Взаимодействиечастицвещества.Смачивание.Капиллярныеявления. 

Моделитвердого,жидкогоигазообразногосостоянийвеществаиихобъяснениена основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Способыизмеренияразмеровмолекул.Измерениескоростеймолекул.ОпытШтерна. 

Лабораторныеопыты 

Наблюдениеделимостивещества. 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследованиезависимостискоростидиффузииоттемпературы. 

Механическиесвойстважидкостей,газовитвердыхтел. 

Давлениежидкостейигазов.Объяснениедавленияжидкостейигазовнаоснове молекулярно- 

кинетической теории строения вещества. 

Передачадавленияжидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.Давлениевжидкостиигазе. 

Сообщающиесясосуды.Гидравлическаямашина.Гидравлическийпресс.Манометры. 

Атмосферноедавление.Измерениеатмосферногодавления.Барометры.Влияние 

атмосферного давления на живой организм. 

Действиежидкостиигазанапогруженноевнихтело.ЗаконАрхимеда.Условия плавания тел. 
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Строениетвердыхтел.Кристаллическиеиаморфныетела.Деформациятвердыхтел. Виды 

деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел. 

Изменениеатмосферногодавлениясвысотой. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Измерениевыталкивающейсилы. 

Изучениеусловийплаваниятел. 

Тепловыеявления. 

Тепловоеравновесие.Температураиееизмерение.ШкалаЦельсия.Абсолютная 
(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Первыйзаконтермодинамики. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Сравнениеколичествтеплотыприсмешиванииводыразнойтемпературы. 

Измерениеудельнойтеплоемкостивещества. Лабораторные опыты 

Наблюдениетеплопроводностиводыивоздуха. Наблюдение конвекции в жидкостях и 

газах. 

льда. 

Наблюдениепроцессовплавленияиотвердевания. Измерение удельной теплоты плавления 

Наблюдениезависимостискоростииспаренияжидкостиотродажидкости,площади ее 
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поверхности, температуры и скорости удаления паров. 
Измерениевлажностивоздуха. 

Изменениеагрегатныхсостоянийвещества. 

Плавлениеиотвердевание.Температураплавления.Удельнаятеплотаплавления. 

Испарениеиконденсация.Насыщенныйпар.Кипение.Зависимостьтемпературы кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Измерение влажностивоздуха. ТемпературныешкалыФаренгейтаиРеомюра. Работа газа 

при расширении. 

Тепловыесвойствагазов,жидкостейитвердыхтел. 

Зависимостьдавлениягазаданноймассыотобъемаитемпературы,объемагаза данной массы 

от температуры (качественно). 

Применениегазоввтехнике. 

Тепловоерасширениетвердыхтелижидкостей(качественно).Тепловоерасширение воды. 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана 

окружающейсреды.Основныенаправлениясовершенствованиятепловыхдвигателей 

Электрическиеявления. 

Электростатическоевзаимодействие.Электрическийзаряд.Двародаэлектрических зарядов. 

Электроскоп. 

Дискретностьэлектрическогозаряда.Строениеатома.Электронипротон. Элементарный 

электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическоеполе.Напряженностьэлектрическогополя.Линиинапряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Учетииспользованиеэлектростатическихявленийвбыту,технике,ихпроявлениев природе. 

ЗаконКулона. 

Электростатическая индукция. Лабораторные опыты 

Наблюдениеэлектризациителивзаимодействиянаэлектризованныхтел. Изготовление 

простейшего электроскопа. 

Электрическийток. 

Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители 

свободныхэлектрическихзарядоввметаллах,электролитах,газахиполупроводниках. 

Действияэлектрическоготока:тепловое,химическое,магнитное.Электрическаяцепь. Сила 

тока. Измерение силы тока. 

Напряжение.Измерениянапряжения. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивление.Реостаты. 

ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельноесоединения проводников. 

Работаимощностьэлектрическоготока.Счетчикэлектрическойэнергии.Закон Джоуля— 
Ленца. 

Использованиеэлектрическойэнергиивбыту,природеитехнике.Правила безопасного труда 

при работе с источниками тока. 

Гальваническиеэлементыиаккумуляторы. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытоканаразличныхееучастках. 

Измерениенапряжениянаразличныхучасткахэлектрическойцепи. 

Измерениесопротивленияпроводникаприпомощивольтметраиамперметра. 

Регулированиесилытокавцеписпомощьюреостата. 

Изучениепоследовательногосоединенияпроводников. 

Изучение параллельногосоединенияпроводников. 

Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

Законымеханики. 
Содержание обучения в 9 классе 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчета.Относительность механического 
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движения. 

Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения 

прямолинейногодвижения.Графическоепредставлениемеханическогодвижения. 

Движениеточкипоокружностиспостояннойпомодулюскоростью.Периодичастота 

обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействиетел.Динамическиехарактеристикимеханическогодвижения.Центр 

тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы 

применимостизаконовНьютона. 
Импульстела.Замкнутаясистемател.Законсохраненияимпульса.Реактивное   движение. 

Реактивный двигатель. 

Энергияимеханическаяработа.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Исследованиеравноускоренногопрямолинейногодвижения. Лабораторные 

опыты 
Изучение второго закона Ньютона. ИзучениетретьегозаконаНьютона. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

Исследованиезависимостисилытренияотсилынормальногодавления. Измерение механической 

работы и механической мощности. 

 

Механическиеколебанияиволны. 
Колебательноедвижение.Гармоническоеколебание.Математическиймаятник. 

Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при 

колебательномдвижении.Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Распространениеколебанийвупругихсредах.Продольныеипоперечныеволны. Связь между 

длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. 

Законыотраженияволн. 

Скоростьиускорениеприколебательномдвижении.Интерференцияидифракция. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Изучениеколебанийматематическогоипружинногомаятников. 

Измерениеускорениясвободногопаденияспомощьюматематическогомаятник 

а. Лабораторные опыты 
Изучениеколебанийгрузанапружине. 

Измерениежесткостипружиныспомощьюпружинногомаятника. 

лектромагнитныеколебанияиволны. 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

Направлениеиндукционноготока.ПравилоЛенца.Взаимосвязьэлектрическогои магнитного полей. 

Генератор постоянного тока. 

Самоиндукция.    Индуктивность    катушки. 

Конденсатор.   Электрическая   емкость   конденсатора.   Колебательный   контур. 
Свободныеэлектромагнитныеколебания.Превращенияэнергиивколебательном контуре. 

Переменныйэлектрическийток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергии. 

Электромагнитноеполе.Энергияэлектромагнитногополя.Электромагнитныеволны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. 

Телевидение. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые 

свойствасвета.Шкалаэлектромагнитныхволн.Влияниеэлектромагнитныхизлучений на живые 

организмы. 

Законэлектромагнитнойиндукции. 

Модуляцияидетектирование.Простейшийрадиоприемник. 

Фронтальныелабораторныеработы 
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Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. Лабораторные опыты 
Наблюдениеинтерференциисвета. Наблюдение дисперсии света. 

Сборкадетекторногорадиоприемника. Изучение работы трансформатора. 
Элементыквантовойфизики. 

ОпытРезерфорда.Планетарнаямодельатома. 

Спектрыиспусканияипоглощения.Спектральныйанализ. 

Явлениерадиоактивности.Альфа-,бета-игамма-излучения.Составатомногоядра. Протон и 

нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспада.Ядерноевзаимодействие.Энергия 

связиядра.Ядерныереакции.Делениеядерурана.Цепнаяреакция.Ядерныйреактор. 

Биологическоедействиерадиоактивныхизлученийиихприменение.Счетчик Гейгера. 

Дозиметрия. 

Ядернаяэнергетикаипроблемыэкологии. Закон радиоактивного распада. 

Дефектмассыиэнергетическийвыходядерныхреакций.Термоядерныереакции. 

Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 
5.Вселенная. 

СтроениеимасштабыВселенной. 

Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.Законыдвиженияпланет. Строение и 

масштабы Солнечной системы. Размеры планет. 

СистемаЗемля-Луна.Приливы. 
Видимоедвижениепланет,звезд.Солнца,Луны.ФазыЛуны. 

ПланетаЗемля.Луна—естественныйспутникЗемли.Планетыземнойгруппы. Планеты- 

гиганты. 

МалыетелаСолнечнойсистемы. 

Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы 

астрофизическихисследований.Радиотелескопы.Спектральныйанализнебесныхтел. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Определениеразмеровлунныхкратеров. 

ОпределениевысотыискоростивыбросавеществаизвулкананаспутникеЮпите 

ра Ио. 
Лабораторныйопыт 

Изучениефотографийпланет,комет,спутников,полученныхспомощьюназемныхи 

космических наблюдений. 

 
БИОЛОГИЯ 

Содержание обучения в 8 классе 

Тема1.Общийобзор организма человека 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её преимущества 

и издержки. Зависимость человека, как от природной, так и от социальной среды. Значение 

знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая служба. 

Функции санитарно – эпидемиологических центров. Ответственностьлюдей, нарушающих 

санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличиячеловекаот животных.Морфофизиологическиеособенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ,биосинтез и 
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биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни  организации организма.  Орган  и  системы органов.  Нервная ирегуляция. 

Частииотделынервнойсистемы.Рефлекс,рефлекторнаядуга,процессывозбужденияи 

торможения.Гуморальнаярегуляция.Рольэндокринныхжелезивырабатываемыхими 

гормонов. 

Лабораторныеработы:Действиекаталазынапероксидводорода. 

Просмотрподмикроскопомэпителиальных,соединительныхимышечныхтканей. 

Практическаяработа:Изучениемигательногорефлексаиего торможение. 

 

Тема2.Опорно-двигательнаясистема 
Значение костно-мышечной системы.Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц,  их строение и  значение.  Обзор основных групп  мышц человека1. 

Динамическаяистатическаяработамышц.Энергетикамышечныхсокращений.Регуляция 

мышечных движений. 

Нарушениеправильнойосанки.Плоскостопие.Коррекция.Развитиеопорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочныйэффектиспособыего достижения. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

Лабораторныеработы:Строениекостнойткани.Составкостей. Практические работы: Роль 

плечевого пояса в движении руки. Функции костей предплечья при 

поворотекисти.Утомлениепристатическойидинамическойработе.Определение нарушений осанки 

и плоскостопия. Функции основных мышечных групп. 

 

Тема3.Кровеноснаясистема.Внутренняясреда организма 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус- 

фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. 

Давлениекровинастенкисосуда.Скоростькровотока.Измерениеартериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы,их предупреждение. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального 

давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторнаяработа:Сравнениекровичеловекаскровьюлягушки. 

Практическиеработы:Изучениеявлениякислородногоголодания.. 

Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Функциональная сердечно-сосудистая проба. Повышение плотности 

мышцпослеработывследствиепритокакнимкровииувеличениятканевойжидкости.Доказательство 

вреда табакокурения. Измерение артериального давления при помощи цифровой лаборатории 

Releon Lite. Функциональные пробы на реактивность сердечно- сосудистой системы. 
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Тема4.Дыхательнаясистема 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких 

и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов 

дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо 

рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Демонстрации.Торсчеловека;моделигортаниилегких;модельДондерса. 

Лабораторные работы: Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Измерениеконцентрацииуглекислогогазаввыдыхаемомвоздухе.Дыхательныедвижения. 

Нормальные параметры респираторной функции. 

Практические работы: Измерение обхвата грудной клетки. Определение запыленности 

воздуха. 

Тема5.Пищеварительнаясистема 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. Заболеваниеорганов пищеварения и их 

профилактика. Демонстрации. Торс человека. 

Лабораторныеработы:Действиеферментовслюнынакрахмал. 

Действие ферментов желудочного сока на крахмал. Изучение кислотно- 

щелочногобаланса пищевых продуктов. 

Практическаяработа:Определениеместоположенияслюнных желёз. 

Тема6.Обменвеществиэнергии. 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида.  

Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 

предупреждение и лечение. 

Практическая работа: Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

Тема7.Мочевыделительная система 
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме.Рольоргановмочевыделения,ихзначение.Строениеифункциипочек.Нефрон – 

функциональнаяединицапочки.Образованиепервичнойиконечноймочи.Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек.Питьевой режим. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Тема8. Кожа 
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм 

от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 
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их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах.Демонстрация:Рельефная таблица строения кожи. 

 

Тема9.Эндокринная система 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. 

Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. 

Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 

инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

Тема10.Нервнаясистема 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые 

и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязьнервной  и  эндокринной  систем.Строениеи  функции  спинногомозга. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры 

больших полушарий. 

Демонстрации:моделигортанисощитовиднойжелезой,головногомозгасгипофизом; 

рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы; 

модели   головного  мозга, коленного  рефлекса  спинного  мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и 

среднего мозга. 
Практические работы: Изучение действия прямых и обратных связей. Выяснение 

вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. Изучение функций 

отделов головного мозга. Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы. 

Тема11.Органычувств. Анализаторы 
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функцииоболочекглазаиегооптическихсред.Палочкииколбочкисетчатки.Зрительный анализатор. 

Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного,среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха.Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации:моделичерепа,глазаиуха. 
Практические работы: Исследование реакциизрачка на освещённость. Исследование 

принципа работы хрусталика, обнаружениеслепого пятна. Оценка состояния вестибулярного 

аппарата. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. 

 

Тема12.Поведениечеловекаивысшаянервная деятельность 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 
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безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – 

торможения.А.А.Ухтомский.Открытиеявлениядоминанты.Биологическиеритмы:сон и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действии. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание.Физиологическая основа эмоций. Внимание. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы: Перестройка динамического стереотипа. Изучение внимания. 

Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, 

воображения. Иллюзии зрения. Влияние речевых инструкций на восприятие. Опыт с усеченной 

пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного внимания и влияния 

активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

Тема13.Индивидуальноеразвитиечеловека 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женскаяи мужская половые системы. Созревание половых клеток и 

сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передаваемые половым 

путем. СПИД. 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Развитие 

организма после рождения. Ростовые скачки. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

Демонстрации:моделизародышейчеловекаиживотныхразныхвозрастов. 

Содержание обучения в9 классе 

Тема1.Общиезакономерности жизни 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методыизучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живыхорганизмов.Особенностихимическогосоставаживыхорганизмов:неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Тема2.Закономерностижизнинаклеточномуровне 

Клеточноестроениеорганизмов.Многообразиеклеток.Методыизученияживых 

организмов:наблюдение,измерение,эксперимент.Особенностихимическогосостава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . 
Строениеклетки:ядро,клеточнаяоболочка,плазматическаямембрана,цитоплазма, 

пластиды,митохондрии,вакуоли.Хромосомы.Обменвеществипревращенияэнергии — 

признакживыхорганизмов.Органическиевещества.ИхрольворганизмеРольдыханияв 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 
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Лабораторнаяработа№1 «Многообразиеклетокэукариот.Сравнениерастительныхи 

животных клеток» 

Лабораторнаяработа№2«Рассматриваниемикропрепаратовсделящимисяклетками» 

Тема3.Закономерностижизнинаорганизменномуровне Обменвеществипревращенияэнергии—

признакживыхорганизмов.Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. 

Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Многообразиерастений,принципыих 

классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельностииихрегуляцияуживотных.Многообразие(типы,классы)животных, их роль в 

природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты 

сходстваиразличиячеловекаиживотных.Строениеорганизмачеловека:клетки,ткани, 

органы,системыорганов.Особенностиповедениячеловека.Социальнаясредаобитания человека. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразиеорганизмов.Ростиразвитиеорганизмов.Половоеразмножение. Половые 
клетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость—свойстваорганизмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент.Значениеселекцииибиотехнологиивжизничеловека. 

Лабораторнаяработа№3 «Выявлениенаследственныхиненаследственныхпризнакову 

растений разных видов» 

Лабораторнаяработа№4«Изучениеизменчивости уорганизмов» 

Тема4.ЗакономерностипроисхожденияиразвитияжизнинаЗемле 

ПредставленияовозникновениижизнинаЗемлевисторииестествознания.Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды.Системаиэволюцияорганическогомира. Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение организмов 

в процессеэволюции.Движущиесилыэволюции.Эволюционноепроисхождениечеловека. Место 

человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. Лабораторная 

работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема5.Закономерностивзаимоотношенийорганизмовисреды 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающейсреды.Влияниеэкологическихфакторовнаорганизмы.Экосистемная 

организацияживойприроды.Взаимодействиеразныхвидоввэкосистеме(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 

систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере.Границыбиосферы.Распространениеирольживоговеществавбиосфере. 

Закономерностисохраненияустойчивостиприродныхэкосистем.Причиныустойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человекавэкосистемах. Экологическиепроблемы. 

Рольчеловекавбиосфере.Методыизученияживых организмов:наблюдение,измерение, 

эксперимент. 

Лабораторнаяработа№6«Оценкакачестваокружающейсреды» 

Лабораторныйопыт«Влияниеинтенсивностиосвещениянаскоростьфотосинтезав 
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течение суток» 

Лабораторныйопыт«Значениекутикулыипробкивзащитерастенийотиспарения» 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

ХИМИЯ 

Содержание обучения в 8 классе 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химическойсвязи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. 

Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скоростьхимической реакции и 

положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи.Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о 

гидролизе солей. 

Химическийэксперимент: 
ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование 

зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видео материалов), проведениеопытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью 

качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиих соединения 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства 

на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химическиесвойства,получение, 

применение. Действиехлора и хлороводородана организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 
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характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода 

и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных 

оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Химические реакции,лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. Применение 

сернойкислоты.Солисернойкислоты,качественнаяреакциянасульфат-ион.Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. 

Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Использование 

нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и 

водоёмов). Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в 

природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), 

гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту 

и промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и 

их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевойкислоте.Силикаты,ихиспользованиевбыту,впромышленности.Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции 

на сульфат-ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможноиспользованиевидеоматериалов),образцами азотных 

и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков 

ихпротекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 
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использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём 

и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыи их соединения 
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основныеспособызащитыихоткоррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химическийэксперимент: 
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, 

изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользованиевидеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа 

в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания качественных 

реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), 

наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция 

(возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент: 

изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

 

МУЗЫКА 

Содержание курса 8 класс 
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

*Музыка как вид искусства. 
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*Народное музыкальное творчество. 

*Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. 

*Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. 

*Русская и зарубежная музыкальная литература 20-21 вв. 

*Современная музыкальная жизнь. 

*Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация-носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной,  

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные построения  музыки  (  

двухчастная  и  трёхчастная,  вариации,  рондо,  сонатно  – симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры. Архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 
школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

( характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения ( хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка 17-18 вв., русская музыкальная культура 19 в. ( 

основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 
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западноевропейских композиторов . Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная  

музыка 17-18 вв., зарубежная музыкальная культура 19 в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства ( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура 20-21 вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов 20-21 вв. стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки 20-21 вв.( импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 

др.). 

музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок- музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско- 

музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки(симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.) Обобщение представлений школьников о различных исполнительских 

составах(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а capella; певческие 

голоса: сопрано, меццо- 

сопрано , альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр.) Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно- 

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в 

музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры(концертные , 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального 

искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Содержание учебного предмета. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технологии» 

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление 

инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от 

интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 
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9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность 

предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Мир профессий.  Выбор профессии. 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и 

их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и 

эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на рынке 

труда. 

 

9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с использованием в 

системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический 

рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. 

Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием 

САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 
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Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Модуль «Робототехника» 

8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

 

9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные 

аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий.  Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 

щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание 

простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 
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Модуль «Животноводство» 

8 класс 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическая дойка, уборка помещения и 

другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 

другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство» 

8 класс 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
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деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание обучения в 8 классе. 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений 

и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 

нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, 

кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее 

освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока 

(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 
Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие 

и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах 

лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке 
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с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутренней стороной стопы.Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. 

Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных 

технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила 

и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание 

первой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в 

режиме двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, 

стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». 
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Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы 

и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и 

сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и 

упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные 

игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры). 

Развитие скоростных способностей. 
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 
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Развитие выносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 
Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, 

быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 

спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной 

ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений 

с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, 

переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 
азвитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

. Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 
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двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки 

на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом 

на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим 

выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки 

вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его 

ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 

разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение 

мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнитльным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 

обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

Содержание учебного предмета 8-9 классы 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 

безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 
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информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 

подготовка к службе в армии. 

 

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и военной 

техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковых и 

танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в различных 

видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной 

бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова 

(РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат (наступательная 

ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), 

ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные понятия, 

определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – 

снять (надеть)», повороты на месте. 

 

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

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 
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общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания первой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминогенного характера; 

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их 

применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств индивидуальной 

мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 
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приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также 

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

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые грибы 

и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий 

при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения 

риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и 

необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

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

человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

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

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

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 
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факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

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

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

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

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, 

и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от 

них; 

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

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 
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противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и 

последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Название программы Программа по созданию условий для 

развития воспитания на 2024-2025 годы МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 
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Паспорт программы 

Основание для 

разработки программы 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-Конвенция о правах ребёнка; 

-Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», Утверждённая Правительством 

РФ от 26 декабря 2017г.№1642; 

- Примерная Программа воспитания (одобрена на 

заседании Федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию 2 июня 2020 г., 

протокол №2/20 

-Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена Правительством РФ 29.05.2015 №996- 

р 

Цель программы -создание дополнительных условий для воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации, реализующей программы общего и 

дополнительного образования детей как нравственных, 
ответственных, инициативных, творческих 

граждан 

России 

Задачи программы -создание целостной системы воспитания, 

обеспечивающей 

системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 
целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания, установления 

связи между субъектами внеучебной деятельности по 
взаимодействию в 

реализации 
комплексных воспитательных программ, а также в 
проведении конкретных 
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 мероприятий; 
-создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников и их готовности к 

жизненному самоопределению; 
-создание условий для полноценного духовно- 

нравственного воспитания и развития личности ребёнка 
на основе традиционных культурных и духовных 

ценностей российского народа; 

-поддержка инновационной деятельности педагогов по 
воспитанию подрастающего 

поколения 

Разработчик программы МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева 

Исполнители мероприятий Обучающиеся, педагогический коллектив, родители 

обучающихся МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Сроки реализации программы 2024-2025 годы 

Исполнительный орган государственной 

власти, осуществляющий 
координацию 

- Управление образования администрации МО 
«Карсунский район» 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2024 года 

составляет 80 человек, численность педагогического коллектива – 15 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева (далее – школа) - это сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

В ней обучаются менее ста учащихся. Есть ставки социального педагога и психолога, 

качество сети Интернет среднее и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. 
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В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 

 

Процесс воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

основывается на следующих принципах: 

-Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

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

также при нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностныеи общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание 

– это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

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

педагоговяркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предметасовместной заботы и взрослых, и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательнойорганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительныхотношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения; 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 

Основными традициями воспитания в МКОУНовопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева являются следующие: 
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-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищескихвзаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентныйгражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствияего личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагога иобучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствоватьрешение следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданиюновых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы,так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию,проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций(РДШ ); 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

ихвоспитательные возможности; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 
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-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитияобучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

1 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятныхусловий для: 

-усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основныхнорм и традиций того общества, в котором они живут; 

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

-развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младшихклассов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятсяследующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовыммусором 

улицы, леса, водоёмы); 

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иногоимущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

-развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками икоторую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел и для жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятиярешений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 
компетенцийсамоуправления; 

опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу,стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научныхисследований, опыт проектной деятельности; 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческогосамовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботыо 

малышах или пожилыхлюдях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальныенавыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьмиразных 
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возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходыиз трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь всложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия,организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся,проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этихделах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и села; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

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, как на уровне школы, так ина 

уровне села, района, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующуюступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико- 

патриотическим воспитанием; 

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. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые 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; 
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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 водной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа 

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

с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог 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 школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, 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 микрогруппами 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. 
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мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения,которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

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 ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,вуза и 

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

проблематрансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

онисовместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участиев 

конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение впроводимые 

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 поключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями 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 

дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехахи 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 

обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитанияи обучения их 

детей; 
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привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социальнозначимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умники и 

умницы»,  «Юные  книголюбы»,  «  Проектно-исследовательская  деятельность», 

«Волшебный мир книг», 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. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В мире 

музыки», 

«Мир    вокального  искусства»,  «Страна    фантазия», 

«Пластилиновая   фантазия», 

«Пластилиновая   живопись»,   «Путешествие   по   стране   Кулинарии», 
«Видеоблогинг» 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. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юный 

краевед», «Я подросток. Я имею право», «Я гражданин», «Мир вокруг нас», «Мы твои 

друзья», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Русские подвижные игры», «ОФП», «Путь по тропе здоровья», «Динамическая пауза», 

«Шахматы», 
«Радуга здоровья», направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Социальная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  «Словоград», 
«Разговор о правильном питании», «Основы экологии», «Твоя профессиональная 

карьера», «Основы предпринимательства», направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
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школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

ихпознавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых науроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивациюшкольников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учатшкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированныхучащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьниковв 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогамвоспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

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

жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученическогосамоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
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через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересыкласса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученическогосамоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных ивнутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное движение «Родник» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУНовопогореловская 

СШ им. Л.И. Буинцева, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные 

группы: 

Капелька – учащиеся 1-4 класса; Ручеёк – учащиеся 5-9 класса; Водопад – 

учащиеся 10-11 классов 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

Личностное развитие – участие в районных, региональных или 

российскихтворческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

ислышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО. 
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященныхПобеде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских иразвлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юныхинспекторов 
дорожного движения и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе  школьных  редакций,  детского  радио;  создании  и  поддержке  интернет- 
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страничкишколы всоцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы,вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов объединения «Родник» являются: 

участие  в  днях  единых  действий  и  в  совместных  социально  значимых 

мероприятиях; 
коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний 

парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр. 

Модуль 3.8. «Профориентация» 

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональныхпроб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовитьшкольника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующиеготовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающийне только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовкушкольника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решениекейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия села, района, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющихэти профессии; 
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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, участиев мастер- 

классах. 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителейпо 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов повыбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамкахкурсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогамисредств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и 

т.п.)наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, 

объединения 

«Родник» ит.д.; 

школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцевгруппа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников ипедагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях понаправлению с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работыс 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемыхэкспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 



128 

128 

 

 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхсобытий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 
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родительские дни, во время которых родители могут посещать школьныеучебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхи 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, противкурения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), 

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

числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого- педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачивоспитания, ценности и традиции 

уклада школы (перечень социальных партнеров приведен в п. 2.1. Программы). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: участие представителей организаций-партнёров, в том числе 

всоответствии 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-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий  соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Школьный лагерь» 
Школьный лагерь – это организованное сообщество людей, объединенных общей 

деятельностью и развивающих взаимоотношения друг с другом через полезные и 

разнообразные программные мероприятия под руководством педагогов. 

Организованность лагеря проявляется в том, что у него есть подготовленная 

программа, определенный распорядок дня и установленная продолжительность смены. 

На базе МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева в летнее время на 

протяжении  многих  лет  действует  школьный  лагерь  с  дневным  пребыванием 

«Разноцветная поляна». 
Цель школьного лагеря – создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровление детей в условиях лагеря; способствование 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей на 

основе воспитания патриотического сознания, общечеловеческих ценностей 

икультурологического мышления. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. 
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Реализуемые в период летних каникул в школьном лагере программы включают в 

себя разноплановую деятельность, объединяют различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях школьноголагеря. 

Педагогическая целесообразность реализуемых программ состоит в создании 

такой среды, в которой каждый ребёнок чувствовал бы себя максимально комфортно, 

имел бы широкие возможности для творческой самореализации на пользу себе и людям, 

обретал бы опыт жизненного сознательного успеха. Программа позволяет каждому 

ребенку в соответствии с возрастом играть свою роль в этой сюжетно-ролевой игре. 

Все дни пребывания ребенка в школьном лагере объединяются определенным 

сюжетом тематической игры. Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении 

которых требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою 

самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах деятельности, 

предложенных игровыми ситуациями. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в 

обучение, творчество, в модель человеческих отношений. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношениймежду 

обучающимися и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и в стихийной 

социализации, саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов назаседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическомсовете образовательной организации. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностноразвивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе,классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации икласса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы медиа образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работатьпедагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

2.3.5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева на 2024-2025 гг. 

Пояснительная записка  

        Рабочая  программа воспитания  МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023  

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 
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образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

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 (к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям 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 надматериальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России) 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Раздел 1. Целевой  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной 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. 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. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых 

закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1. Цели и задачи: 
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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 школе: 

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.  

1.2.Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в школе 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. 

1.3.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 духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

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 учётом 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, 
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ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 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 учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

1.4 Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
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духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Уклад МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева. 
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В селе Новое Погорелово в 1863 году было открыто начальное народное училище. Первым 

учителем и директором школы был Медведчиков Герасим Васильевич. Находилось училище в 

общественном доме, помещение состояло из одной светлой и теплой комнаты, которая для настоящего 

числа учащихся тесна. В народном училище числилось 35 мальчиков и 9 девочек.  

        Позднее школа была перемещена в другое здание, которое находилось в центре села. После ВОВ 

школа располагалась в здании бывшей церкви. В 1982 было начато строительство новой школы, которое 

закончилось в  1984 году. В этом здании школа работает и сейчас. 

         В 2014 году к школе в качестве структурных подразделений были присоединены дошкольные 

группы: «Гномик» (с. Новое Погорелово), «Берёзка» (с. Сухой Карсун). В 2016 году Сухокарсунская 

начальная школа также стала структурным подразделением МКОУ Новопогореловской СШ. В этом же 

году школе было присвоено имя земляка, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора 

Советской Армии Лаврентия Ивановича Буинцева. В 2018 году Сухокарсунская начальная школа 

реорганизована, учащиеся переведены в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева, доставка 

учащихся осуществляется двумя автобусами. 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева являетсясредней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2024 года составила 85 человек, численность педагогического 

коллектива – 15человек, Обучениеведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Общее количество класс-

комплектов в 2024-2025 учебном году–10 (4 класса на первом уровне образования; 5классов на втором 

уровне образования, 1 класс–на третьем уровне образования, отсутствует 10 класс). Развиты направления 

дополнительного образования – технического, художественного, туристско-краеведческого, 

естественнонаучного, социально-гуманитарного,  физкультурно-спортивного и гуманитарных профилей. 

Функционирует и работает Школьный спортивный клуб «Факел», который является одним из основных 

направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках 

реализации ФГОС и дополнительного образования. 

 Процесс воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева ориентирован на 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных 

школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические 

работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

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.Социокультурнаясредаселаболееконсервативнаитрадиционна,чемвгороде,сохраняе

тсябережноеотношениек Малойродинеиприроде.Круг общения детей здесь не столь обширен, но само 

общение отличается детальным знаниемокружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейнымтрадициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь.  

Впроцессевоспитывающейдеятельностисотрудничаемссельскойбиблиотекой,домомкультуры 

селаНовое Погорелово ,администрациейсельскогопоселения, с МО МВД России в Карсунском 

районе, районным Советом ветеранов, Советом национальностей при Главе администрации МО 

«Карсунский район»,  ГИБДД,  МУЗ Карсунской РБ им. В.И. Фиошина. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших корнях, невозможно процветание и дальнейшее развитие России.  

Настоящая программа содержит теоретическое положение и план работы основанные на  

практических наработках МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева по формированию 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

российским ценностям: 
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Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

В каждой классной комнате оформлены классные уголки, в которых размещена информация о 

классе, «Уголок права» и «Уголок безопасности».  В школьной столовой размещены информационные 

стенды о правильном питании и витаминах.  

В нашей школе сложились уже определенные традиции: линейки, посвященные Дню знаний и 

Последнему звонку,  День учителя, новогодние представления, Осенний бал, День Матери и День 

пожилого человека, мероприятия ко Дню Победы и др. 

 

2.2. Виды, формы и содержания воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Виды, формы и содержания воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

 

Инвариантные (обязательные) модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной  деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» , «Основные 

школьные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы ( Внешкольные дела)», «Организация предметно-

эстетической среды», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Школьные медиа», 

«Приобщение детей к культурному наследию», «Школьный лагерь» 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения» 

 

 

2.2.1. Классное руководство  

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, может предусматривать: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными представителями), 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

их родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 
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организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

(законными представителями) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. классные часы: 

тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе,  в  селе,районе,регионе ,  стране,  способствующие  расширению  

кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою 

Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  

стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  

к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

 - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход «Есть 

в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 

дела по параллелям); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  

котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  

предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  

трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным времяпровождением;  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах; 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями-предметниками.  

 

 

 

2.2.2. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 
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соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и 

культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок-деловая  игра,  урок  –  путешествие,  

урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  

познавательную мотивацию  школьников. Предметные  игры     «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  

геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  

дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 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;  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  

открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных ЮНЕСКО ведущих 

принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование 

«всегда, везде и в любое время». У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

 

2.2.3. Курсы внеурочной деятельности  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 
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с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

1) вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

2) формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

3) поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

4) поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

             -Социальное направление  «Разговоры о важном» 5-9 классы 

             -Профориентационное направление «Россия-мои горизонты» 6-9 классы 

            - Общеинтеллектуальное направление «Функциональная грамотность» - 5-9 классы 

 - Социально-гуманитарное направление «Школьный театр»-  

--историко-культурнойнаправленности- «Возрождение национальной культуры и языка»; 

5-9 классы 

1) познавательной направленности- ««Экспериментальная 

физика»,«Увлекательный английский»,«Путь к грамотности»,«Основы читательской 

грамотности»,«Давай говорить по -английски» 

2) спортивной направленности «Наше здоровье в наших руках» 

3) экологической направленности- «Юные исследователи природы» 

2.2.4. Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

1) создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и школой; 

2) родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

3) родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

4) работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

5) семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

6) родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

7) привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 

запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

8) участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся; 

9) привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

           -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и 

подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  
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 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

10) информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество Школы 

в социальной сети «ВКонтакте», «Телеграм», чаты в мессенджерах 

 

2.2.5. Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в управлении 

школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученического самоуправления 

формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся дает возможность самовыражения и самореализации. В начальной школе ученическое 

самоуправление организуется педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает: 

1) деятельность в школе совета старост, объединяющего избранных 

обучающимися на классных часах в каждом классе старост класса на параллели, уровне 

общего образования и (или) в целом в школе; 

2) исполнение обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль или 

исполняющими ее по решению органа самоуправления в классе (контроль за порядком и 

чистотой в классе, уход за комнатными растениями, обновление наглядной, новостной 

информации в классе и т.п.);  

3) деятельность выборных органов ученического самоуправления, отвечающих 

за разные направления работы класса; 

4) создание ученического актива, совета обучающихся школы, инициирующего 

проведение значимых для обучающихся, школы событий, дел (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, выставок и т.п.), участвующих в их организации и проведении; 

5) деятельность творческих советов, образуемых для проведения тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

6) участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учетом их возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе 

-деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, 

вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 

«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный 

маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.  

- редакция школьной газеты «Школьный БУМ»,  является инициатором и организатором ряда 

мероприятий. На виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных 

в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов 

школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена 

редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

-через вовлечение школьников  в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 
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2.2.6. Профориентация  

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках программы 

внеурочной деятельности «Россия –мои горизонты» (6-9 классы); 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального 

образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося  к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только новые 

знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах это 

профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и 

героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет 

решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире 

профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности. 

Частью этих игр могут быть деловые игры,помогающие осознать ответственность человека за 

благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина России. 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной 

информации на официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с 

элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

- Экскурсии на предприятия района,региона. Такие экскурсии дают обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Во время экскурсии обучающиеся  могут наблюдать за деятельностью специалиста на 

рабочем месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии 

или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей 

профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»  
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тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -); 

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах района и 

области. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать правильный 

выбор. Повысить интерес у обучающихся  к выбранным профессиям.  На «Дне открытых дверей» 

обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, 

пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования определяется 

профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, а также вид 

деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе результатов исследования составляется 

заключение о профессиональных предпочтениях учащегося. 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

 

2.2.7. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

3) общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы; 

4) участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

5) торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в школе, обществе; 

6) церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

7) социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

8) проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

9) разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

10) вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

11) наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

   ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», 

«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Лес Победы»: 

- проводимые для жителей села , семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучвающихся  и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – 
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спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко 

«Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета 

посвященная 9 мая. 

общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы  : 

1. День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и  ребят, прибывших в новом учебном году в школу , с образовательной организацией. 

2. Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам 

образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися 

выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в школе всегда неповторимы, в 

полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет 

праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

3. День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду 

педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное 

отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей обучающихся.  

4. Праздник «8 Марта».Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать 

застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 

участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

5. Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники являются 

участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Лес Победы», Фестиваля патриотической 

песни «Салют! Победа!». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности обучающихся , развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», 

«Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды Российского движения детей и молодежи, «Орлята 

России», церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона: 

6. капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

7. церемонии награждения (по итогам года) обучающихся  и педагогов за активное участие в жизни 

школы , защиту чести школы  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 

 

 

2.2.8. Внешкольные дела 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

6) внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

7) организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

8) литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

9) выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
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дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

10) внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.2.9. Организация предметно-пространственной   среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

5 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

6 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

7 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

8 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

9 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

10 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

11 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

12 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

13 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

14 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

15 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

16 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

17 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

18 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

19 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

2.2.10. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 
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обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1)  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

2) регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

3) проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

4) разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

5) вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение 

в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

6) организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

7) поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

8) предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

9) поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

10) инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся;  

11)  тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно 

планам ВР классных руководителей), в том числе с использование материалов 

Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений.  
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- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения. 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в гимназии, «Уроки мужества»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности 

(комплекс мероприятий); 

- проведениепрофилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

 

2.2.11. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

1) 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.); 

2) участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

3) проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

4) 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;  

5) 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. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

  Взаимодействиешколыссоциальнымипартнерами. 

 

№ Социальныепартнеры Совместнаядеятельность 

1 Краеведческий музей 

р.п.Карсун 

 

Проведение экскурсий,тематических 

занятийимероприятий. 

2 Центральная районная 

библиотека. 

Проведение библиотечных 

уроков,праздников,тематическихзанятий, 

с местными писателямиипоэтами 

3 детско-

юношескаяспортивнаяшко

лар.п Карсун 

Участиевсоревнованиях,турнирах,эстафетахврамкахмесячникаЗ

ащитникаОтечества,организацияволонтерскогодвиженияитурсл

етов,школьникипосещаютспортивные 

клубыисекции. 

4 ФОЦ «Триумф» Участиевсоревнованиях,турнирах,эстафетахврамкахмесячникаЗ

ащитникаОтечества,,школьникипосещаютспортивные 

клубыисекции.,бассейн. 
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5 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств» 

Участие вконкурсах.Организациясовместныхкультурно-

досуговыхпроектов. 

6 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

 

Совместные выставки работ.Участие в районных конкурсах. 

7 СДК села Новое 

Погорелово 

СовместнаядеятельностьнабазеСДКисовместнос 

СДКпроходятразличные 

мероприятия.Дляучащихсяшколынабазе СДКпроводятся 

кружки. 

8 МКУК МЦБ имени 

Н.М.Языкова 

Участие в фестивалях, в 

тематическихпрограммах,театральныхпредставлениях,

 проведение 

тематическихзанятий, библиотечные уроки. 

9 Образовательныеорганиза

ции Карсунского района 

Поддержка  образовательнойпрограммы,

 расширение илиобогащениееезасчетсовместной 

проектнойработыикоммуникаций. 

 

 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

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

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.12 Детские общественные объединения 

Детское общественное объединение  является массовым и добровольным объединением обучающихся 

МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева.  Создано с целью развития и реализации 

разносторонних способностей детей. Деятельность объединения строится на принципах: 

 – равенства всех участников;  

– добровольного привлечения к различным видам деятельности;  

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки.  

Работа в объединении ведется по следующим содержательным направлениям: «учимся», «работаем», 

«отдыхаем», «занимаемся спортом». 

В МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева действуют следующие детские общественные 

объединения:  - Школьный спортивный клуб «Факел» – это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 

школе.утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.); 
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Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-

государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 

года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 N 261-ФЗ.Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств 

личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного  отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником 

школьного  отделения РДДМ может стать любой ученик  старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного 

взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении 

групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -участие в акциях, конкурсах, смотрах, 

мероприятиях,программа «Я,ты , он , она вместе дружная семья» – уникальный проект, направленный на 

развитие социальной активности школьников 5*6 классов  врамкам патриотического воспитания граждан 

РФ. Участниками программы  становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

 

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, 

День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника 

Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, 

День защиты детей. 

 

2.2.13 Школьный лагерь 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации свободного времени детей, 

так и пространством для привития художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления 

здоровья, повышения творческой активности.  

Реализация воспитательного потенциала  школьного лагеря предусматривает: 

- Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  

- Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, педагогов, родителей.  

- Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарногигиеническую культуру.  

 -Сохранение и укрепление здоровья детей,  

- ежедневный осмотр детей медицинским работником;  

- утренняя гимнастика;  

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребыванияв лагере в светлое время 

суток);  

- организация пешеходных экскурсий; 

 - организация здорового питания детей;  

- организация спортивно-массовых мероприятий 

 

2.2.14.  Экскурсии, походы 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания 

учебного года; 
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-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

2.2.15 Школьные медиа 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников , формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 

деятельности: 

1) библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия 

по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные 

турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами 

игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-

размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

2) школьное интернет-сообщество в соцсетях «В контакте», «Одноклассники» МКОУ 

Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе , информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы  вопросы. 

2.2.16. Приобщение детей к культурному наследию 

Виды деятельности: 

Приобретают жизненные ориентиры на основе общечеловеческих ценностей и способность толерантного 

отношения к окружающим. 

Приобретаю способность эмоционального освоения нравственных и эстетических ценностей своего 

народа. 

Понимают мировоззренческие основы, стилистику и овладевает понятийным аппаратом различных культур 

народов мира. Развивают в себе такие качества как коммуникабельность, креативность, мобильность, 

обучаемость. Обогащают свою жизнь новыми социальными связями.Знакомятся с традициями, обычаями 

и играми  народов Поволжья, уходящие корнями в далекое прошлое ивоскреснувшие сейчас в виде 

национальных праздников, с жизнью татарского, чувашского мордовского и русского народа. Участвуют 

в различных  районных, областных, межрегиональных фестивалях-конкурсах. 

 

Видыдеятельности Формы занятий 

Приобретают жизненные ориентиры на основе общечеловеческих 

ценностей и способность толерантного отношения к 

окружающим. 

Приобретаю способность эмоционального освоения 

нравственных и эстетических ценностей своего народа. 

Понимают мировоззренческие основы, стилистику и овладевает 

понятийным аппаратом различных культур народов мира. 

Развивают в себе такие качества как 

коммуникабельность,креативность,мобильность,обучаемость.О

богащают свою жизнь новыми социальными связями. 

Знакомятся с традициями, обычаями и играми русского 

народа. Участвуют в мероприятиях проводимых 

Министерством просвещения Ульяновской области и РФ 

(олимпиады,конференции,семинары,конкурсы,фестивали 

и т.д.) 

Выступают перед дошкольниками в детском  саду села 

Участвуют в различныхрайонных,областных,межрегиональных 

фестивалях-конкурсах. 

1. День родного языка 

2. Выставка работ

 народных умельцев 

3. Поэтические праздники 

4. Детский фестиваль 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

5. Театрализованные обряды. 

6. «Конкурс рисунков

 по сказкам разных 

народов» 

7. «Путешествие в народную 

сказку» 

8. «Джалиловские чтения» 

9. «Уроки нравственности» 

Классные часы по

 этнокультурной 

тематике. 

. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного обще го образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательногопроцесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательномучреждении. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополни тельных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательныхпрограмм. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной про граммы основного общегообразования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогическойкомиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическомразвитии; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненнойситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферахжизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группесверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами про граммы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компентентности обучающихся, программой социальной 

деятельностиобучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересахребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблемребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическомразвитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы(группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общегообразования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервныхвозможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
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личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченны ми возможностямиздоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общегообразования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизическогоразвития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особы ми образовательнымипотребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально- 

волевой, познавательной и речевойсфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общегообразования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативнойкомпетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессиональногосамоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательногопроцесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальны ми способностями и психофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особы ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и со провождения обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основ ной образовательной программы основного общегообразования 

Для реализации Программы коррекционной работы в школе создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации, 

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляется фельдшером МУЗ Новопогореловского ФАПа (по договору с 

МУЗ Карсунская ЦРБ). Медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляет психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК). ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты комиссии 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
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материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог (учитель-предметник), фельдшер ФАПа. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категориидетей. 

III этап (май июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностямребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно 

корректировочнаядеятельность).Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийв 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с 

другими образовательными и иными организациями и определяются договором между 

ними (с Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ОГКОУ «Центр 

ППМС «Доверие») 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности 

Взаимодействие включает в себяследующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированнойпомощи;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развитияобучающегося;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сферребенка.

Взаимодействие внутри ОУ включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сферребёнка.

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностямиздоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья;

 сотрудничество с родительскойобщественностью.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это комиссии и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы. 
Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, 

которые школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 
 

Св 
здоровья; — определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальнымиособенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью еговыраженности; 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса . 

1.Рост уровня активности детей, 

желание взаимодействовать со 

сверстниками и со взрослыми. 

Участие во внеклассных 

мероприятиях (конкурсах, 

выступления на праздниках), 

доверитель 

нее отношения с учителем 

(психологом), высокая 

работоспособность, проявление 

творчества. 

2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) 

детей с  ограниченными 

возможностями  здоровья по 

медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам. 

Интерес родителей к 

специальной литературе по 

воспитанию детей, консультации у 

психолога по наболевшим 

проблемам, желание оказать 

помощь (психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, 

консультаций, бесед. 

3. Значительное понижение уровня 

тревожности детей 

Умение применять адекватные 

способы психологической защиты 

детьми, например: перед ответом у 

доски ребенок учится 

сосредоточивать свое внимание на 

сообщении или заранее 

репетировать   его   перед 
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 зеркалом и т. д. 

4. Реальная (адекватная) 

самооценка учащихся. 

Адекватный  уровень 

притязания, адекватная реакция на 

неуспех, похвалу; безболезненное 

отношение к критике, попытка 

исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других 

детей, а не подчеркивать их 

недостатки; быстрая адаптация к 

новым ситуациям, 

самостоятельность;    умение 

выделить свои положительные и 

отрицательные  стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие   чувства 

неопределенности   и   грозящей 
неудачи. 

5. Положительная учебная 

мотивация, эмоциональный фон 

Выраженная познавательная 

активность ребенка на уроках и во 

внеурочное время (задает вопросы, 

читает литературу и т. д.) 

6. Обеспечение возможности 

обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным 

программам и получения 

дополнительных    образовательных 

коррекционных услуг 

Реализация договоров 

социального партнерства школы с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

3.Создание специальных условий воспитания 

1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей 
направленности. 

Наличие необходимого 

оборудования, учебных и 

развивающих пособий. 

2.Методические материалы, 

обеспечивающие задачи диагностики и 

реализации 

основных направлений работы. 

Наличие программ, 

перспективных планов, учебно- 

методических  пособий,  методик, 

рабочих и отчетной документации 

3. Основные нормативные 

документы школы, в которых 

отражается организация 

жизнедеятельности детей, их 

воспитание и обучение. 

Наличие необходимых для 

работы нормативных документов. 

4.Специалисты коррекционно- 

развивающего обучения 

Наличие профессионального 

психолог, логопеда, социального 

педагога.  Своевременное 

прохождение   специальной 

курсовой переподготовки всех 

учителей, работающих с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями. 
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3. Организационныйраздел 

3.1. Учебный план основного общегообразования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева (утверждена приказом директора №132 от 

28.08.2023). 

8. Устав МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов НОО 

и ООО». 

10.  Приказ Министерства просвещение Российской Федерации от 1 февраля 2024 г. № 62 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования" 

 

Согласно учебному плану образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели.. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 8–9-х классов – не превышает семи уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 8-9 классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21: 

 в 8-м классе – не более 33 часов в неделю; 

 в 9-м классе – не более 33 часов в неделю. 

Учебный план школы учитывает специфику организации и проектируется с ориентацией на 

преемственность уровней основного общего и среднего общего образования, будущую сферу 

профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся для 

удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются в школе, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература» 

2. «Родной язык и литература на родном языке». В соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык»  

в 8 классе осуществляется в рамках предмета «Родной (русский) язык» в объёме 1 час в неделю. 

В 9 классе учебный предмет «Родная литература (русская) представлен в учебном плане в объёме 0,5 

часа; проводиться в 2024-25 учебном году будет в объёме 1 час в неделю в 1-м полугодии (со  2 сентября 

2024г. по 30 декабря 2024г).  

2. «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах включает в себя учебные модули «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». Также в 8 классе изучается «Вероятность и статистика», т.к. в рамках постепенного 

перехода на новый ФГОС этот предмет изучался в 7 классе (в 2023-24 учебном году). 

3. «Иностранный язык» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный 

предмет представлен в объеме 3 часа в неделю в 8-9 классах. В 9 классе изучается «Второй иностранный 

язык (немецкий)» в объеме 1 час в неделю. 

4. «Общественно-научные предметы» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «История» в 8-9 классах; «Обществознание» в 8-

9 классах. Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России», «Всеобщая 

история» в 8-9 классах и «Новейшая история России» в 9 классе. 

Модуль «Новейшая история» в 9 классе в учебном плане представлен в объёме 0,5 часа; проводиться 

будет в объёме 1 час в неделю во 2-м полугодии 2024-25 уч. года (с 9 января 2025г по 26 мая 2025г). 

5. «Естественно-научные предметы» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Физика»; «Химия»; «Биология». 

6.«Искусство» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Музыка» в 8 классе. 

7.  «Технология» 

Предметная область представлена предметом «Труд (технология)» в 8-9 классах. 

8.  «Физическая культура» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Физическая культура» в 8-9 классах. 

9. «Основы безопасности и защиты Родины» 

Предметная область представлена предметом «Основы безопасности и защиты Родины» в 8-9 классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношенийобеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 
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представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  Блок части учебного плана 8-9 классов, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен дополнительным часом предмета «Физической культуры» в 8-

м классе в объеме 1 час в неделю. 

 

 

Предметные области Учебные предметы Учебные 

модули 

Количество часов 

 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 

Литература  2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

 1 

- 

- 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 - 1 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность 

и статистика 

1 - 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История История 

России 

 

2 

 

2 

Всеобщая 

история 

Новейшая 

история 

России 

- 0,5 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

ОДНКНР  - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 3 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство Музыка  1 - 

Изобразительное 

искусство 

 - - 

Технология Труд (технология)  1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

 1 1 

 ИТОГО  32 33 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая 

культура 

 1 - 

Недельная нагрузка  33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 33 33 

Учебные недели  
34 34 

Всего часов  1122 1122 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

8-й Русский язык Контрольная работа 

8-й Родной язык Проверочная работа 

9-й Русский язык Контрольная работа с элементами ОГЭ 

9-й Родная литература доклад 

8-9-й Литература Контрольная работа или  тестирование 

8-9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

8-й Математика Контрольная работа 

9-й Математика Контрольная работа с элементами ОГЭ 

8-й Вероятность и статистика Тестирование 

8-9-й Информатика Контрольная работа или тестирование 

8-9-й История тестирование 

8-й Обществознание Тестирование 

9-й Обществознание Тестирование с элементами ОГЭ 

8-й География Описание по карте/ собеседование 

9-й География Тестирование с элементами ОГЭ 

8-й Биология Проверочная работа или тестирование 

9-й Биология Контрольная работа с элементами ОГЭ 

8-9-й Физика Контрольная работа 

8-9-й Химия Контрольная работа 

8-й Музыка урок-концерт или собеседование 

8-9-й Труд (технология) проект 

8-9-й Физическая культура Сдача нормативов или тестирование 

8-9-й Основы безопасности защиты 

Родины 

Тестирование 

 

 

3.2. Календарный учебный план на 2024-2025 учебный год 

Календарный учебный график МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева 

является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении 

 При составлении календарного учебного графика учитывается триместровая система 

организации учебногогода. 
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Даты начала и окончания учебного года 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 4-й класс – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного периода 

8-9- классы 
 

 

Учебн ый 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Оконча ние Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I 

триместр 

02.09.2024 17.11.2024 10 50 

II 

триместр 

25.11.2024 16.02.2025 10,4 54 

III 

триместр 

24.02.2025 26.05.2025 11 55 

Итого в учебном году 31,4 159 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание 

1 Осенние 

каникулы 

(промежуточные) 

07.10.2024 13.10.2024 7 

2 Осенние 

каникулы  (по 

окончании триместра) 

18.11.2024 24.11.2024 7 

1 Зимние 

каникулы 

(промежуточные) 

30.12.2024 08.01.2025 10 

2 Зимние 

каникулы (по 

окончании триместра) 

17.02.2025 23.02.2025 7 

Весенние 

каникулы 

04.04.2025 13.04.2025 7 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 78 
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Итого 220 

Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 4 

класс 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10– 

20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

Образовательная деятельность 

Недельная 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) в академических часах 

5-7-й класс  

Урочная 23  

 

Внеурочная 7  

 

 

Расписание звонков и перемен 
 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительност ь 

перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 20 минут 

5-й 12:10–12:50  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеуроч 

ная 

деятельность 

С 13:20 – 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля 2025 

года по 20 мая 2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения. 
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Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Сроки Формы проведения 

аттестации 

 

Русский язык 13.05–20.05.2025 Контрольная работа 

Литература 06.05–13.05.2025 Контрольная работа или  

тестирование 

Иностранный язык 13.05–17.05.2025 Диагностическая работа 

Математика, алгебра, геометрия, 

вероятность и статистика    

13.05–17.05.2025 Контрольная работа 

Информатика 25.04–03.05.2025 Контрольная работа или 

тестирование 

История 06.05–13.05.2025 Собеседование или 

тестирование 

Обществознание 13.05–17.05.2025 Тестирование 

География 06.05–13.05.2025 Описание по карте или 

собеседование 

Биология 13.05–17.05.2025 Проверочная работа или 

тестирование 

Биология 17.04–24.04.2025 Контрольная работа с 

элементами ОГЭ 

Физика 24.04–02.05.2025 Контрольная работа 

Химия 17.04–24.04.2025 Контрольная работа 

Музыка 06.05–13.05.2025 урок-концерт или 

собеседование 

Изобразительное искусство 13.05–17.05.2025 рисунок 

Труд (технология) 17.04–24.04.2025 проект 

Физическая культура 06.05–13.05.2025 Сдача нормативов или 

тестирование 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

24.04–27.04.2025 Собеседование или доклад 

или тестирование 

ОДНКНР 13.05–17.05.2025 Собеседование 



166 

166 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева осуществляется в соответствии с Образовательными программой ФГОС ООО, 

Программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева. 

Внеурочная деятельность понимается как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами на основе 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- проектная деятельность. 

Выбор программ внеурочной деятельности обусловлен ресурсным 

обеспечением образовательного учреждения, выбором родителей (законных 

представителей), предпочтительными направлениями и формами внеурочной 

деятельности детей. 

Направлениявнеурочнойд 
еятельности 

Название 

рабочейпрограммы 
8 9 

внеурочная деятельность, 

отведенных на занятия 
«Разговоры о важном» 

Разговороважном 1 
 

1 
 

общеинтеллектуальное Проектно- 

исследовательская 
деятельность 

1 

 

 

социальное Россия-мои 

горизонты 

1 

 

1 

 

Основы 

потребительства 

 1 
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ИТОГО  4 3 3 

 

1.1. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

 

    

№ 

п/п 

Федеральн

ый 

компонент 

КПВР 

Региональн

ый 

компонент 

КПВР 

муниципальн

ый/школьный 

компонент 

КПВР 

Наименовани

е 

мероприятия 

 

Срок 

проведения 

 

Класс Ответствен

ный 

 

Направление 

воспитания в 

соответствии с 

ФООП 

Модуль 

программы 

воспитания 

АВГУСТ 

1.           

СЕНТЯБРЬ 

2.  1 

сентября 

– День 

знаний 

  Праздничная 

линейка/еди

ный 

классный 

час по теме 

1 

сентября 

5-9 

классы 

 

 

Админис

трация 

школы 

Гражданское Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

3.     Дни 

открытых

дверейвор

ганизация

хдополнит

ельногооб

разования

детей 

2 

сентября 

5-9 

класс

ы 

Админ

истрац

ия 

школы 

Ценностин

аучногопо

знания 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

4.     Цикл 

мероприя

тий:экску

рсии, 

беседы,к

весты,кв

изы,муль

тимедий

ныеурок

и,лекции

«Сентябр

ьский 

библиомар

афон» 

 5-9 

класс

ы 

 

Классн

ые 

руково

дители 

Ценностин

аучногопо

знания 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Экскурсии,

походы» 

5.  Всеросси

йскийпро

ект«Росси

я–

моигориз

онты»вфо

рматееже

недельны

хинформа

ционно-

просветит

   еженедел

ьно 

6-9 

классы 

Классн

ые 

руково

дители 

Ценностин

аучногопо

знания 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Внеурочна

я 

деятельност

ь» 
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ельскихза

нятийвне

урочнойд

еятельнос

типатриот

ической,н

равственн

ойиэколог

ическойна

правленн

ости. 

6.  Всеросси

йскийпро

ект«Разго

вороважн

ом»вформ

атееженед

ельныхин

формацио

нно-

просветит

ельскихза

нятийвне

урочнойд

еятельнос

типатриот

ической,н

равственн

ойиэколог

ическойна

правленн

ости 

   еженедел

ьно 

5-9 

класс

ы 

 

Классн

ые 

руково

дители 

Ценностин

аучногопо

знания 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Внеурочна

я 

деятельност

ь» 

7.  Уроки 

военной 

истории, 

приуроче

нные 

дням 

воинской 

славы и 

памятным 

датамросс

ийскойис

тории 

  уроки 

военной 

истории 

в течение 

года 

5-9 Классн

ые 

руково

дители 

патриотиче

ское 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

8.  Проект«Д

ни 

единыхде

йствийвш

коле» 

  тематически

е 

мероприятия 

в течение 

года 

5-9 Классн

ые 

руково

дители 

патриотиче

ское, 

гражданск

ое 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

9.  Всеросси

йскийпро

ект«Добр

    5-9 

класс

ы 

Классн

ые 

руково

патриотиче

ское, 

гражданск

«Классное 

руководство» 

«Приобщение 
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онеуходи

тнаканику

лы» 

 дители ое детей к 

культурному 

наследию» 

10.  День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, 

День 

солидарнос

ти в борьбе 

с 

терроризмо

м; 

  классные 

часы 

3 

сентября 

5-9 классные 

руководи

тели 

патриотическое Основные 

школьные 

дела» 

Модуль 

«Классное 

руководство

», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

11.   Выездные

обучающ

иемастер-

классыпо

профилак

тикедетск

огодорож

но-

транспорт

ноготрав

матизма(п

ографику) 

 мастер-

классы 

по 

графику 

5-9 Классн

ые 

руково

дители 

гражданское Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

 

12.   Лекторий 

Школа 

информац

ионнойбе

зопасност

и» 

 лекции в течение 

года 

5-9 Классн

ые 

руково

дители 

социально

е 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

 

13.  Общеросси

йскийпроек

т«Киноуро

кившколах

России». 

  просмотр 

кинофильмо

в 

в течение 

года 

5-9 Классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

14.  Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 
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мн 

 

классн

ые 

руково

дители 

школьные 

дела» 

 

15.  Междуна

родный 

день 

распростр

анения 

грамотнос

ти 

  День 

грамотнос

тивобразо

вательных

организац

ияхУльян

овской 

области 

8 

сентября 

5-9 Классн

ые 

руково

дители 

Ценностинаучног

о 

познания 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

16.  Междунаро

дный день 

памяти 

жертв 

фашизма. 

 

  тематически

е 

мероприятия 

10.09 5-9 классные 

руководи

тели 

патриотическое Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

17.   12сентя

бря 

–День 

семейн

огооб

щения(

Закон

Ульян

овской

област

иот03.

06 

2009 № 

65-

ЗО«О 

праздни

кахи 

памятных

датахУль

яновской

области) 

 Областно

еродитель

скоесобра

ние 

«Экспертно

емнение» 

13 

сентября 

 

родит

ели 

Классн

ые 

руково

дители 

Ценностинаучног

о 

познания 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

18.     фестивал

ьчитающ

ихсемей 

«Семейные

радости» 

15.09.24 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Укреплениетра

диционныхросс

ийскихдуховно-

нравственныхц

енностей 

«Классное 

руководство

», «Работа 

с 

родителями»

, 

«Приобщени

е детей к 

культурному 

наследию», 

19.   15сентя

бря 

 Декадапос

вященная,

с5по15

сентяб

5-9 

класс

классны

е 

Духовно-

нравственно

«Классное 

руководство
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–

Деньро

дногокр

ая 

(ЗаконУ

льяновс

койобла

стиот03

.06 

2009 № 

65-

ЗО«О 

праздни

кахи 

памятн

ыхдата

хУлья

новск 

ойоблас

ти) 

Междуна

родномуД

ню 

коренных

народовм

ира 

ря ы 

 

руковод

ители 

е », 

«Приобщени

е детей к 

культурному 

наследию», 

«Основные 

школьные 

дела» 

20.     Всероссийс

киесоревно

вания 

побегу«Кро

сс нации» 

21 

сентября2

024 

5-9 

класс

ы 

 

админ

истрац

ия 

школы, 

классн

ые 

руково

дители 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

ого 

благополучия 

«Классное 

руководство

», 

 

«Основны

е 

школьные 

дела» 

«работа с 

родителям

и», 

«Экскурси

и,походы» 

21.     Циклли

тератур

но-

познава

тельных

меропри

ятий 

«О своём 

крае мывсё 

узнаем» 

16.09.24 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Приобщениед

етейккультурн

омунаследию 

«Классное 

руководство

», 

«Школьный 

урок», 

«Курсы 

внеурочной  

деятельност

и», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Приобщени

е детей к 

культурному 

наследию», 

ОКТЯБРЬ 

22.   

 

Неделя 

психолог

ии в 

школе 

   5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели 

Гражданское 

физическое 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

 



172 

172 

 

 

23.  Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

24.  Междунаро

дный день 

пожилых 

людей; 

Междунаро

дный день 

музыки; 

 

  тематически

е 

мероприятия 

04.10 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели 

эстетическое «Классное 

руководст

во», 

«Работа с 

родителям

и, 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Приобще

ние детей 

к 

культурно

му 

наследию»

, 

объединен

ия 

25.     Всероссий

скаяакция 

«Благодар

ю»,посвя

щеннаяМ

еждунаро

дномуДн

ю 

пожилыхл

юдей 

1октября 

2024 

от 6 до 

25 

лет/вол

онтёрс

киеотр

ядыпер

вичны

хотдел

енийД

вижен

ияПерв

ых 

классные 

руководи

тели 

гражданское «Классное 

руководст

во», 

«Работа с 

родителям

и, 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Приобще

ние детей 

к 

культурно

му 

наследию»

, 

объединен

ия 

26.     Всемирный 

день 

ходьбы 

1октября 

2024 

5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

ого 

благополучия 

«Классное 

руководст

во», 

«Работа с 

родителям

и, 
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 День 

защиты 

животных 

  Старт 

Областнойэ

кологическ

ойакции 

«Каждойпи

чужке 

покормушк

е!» 

 

Октябрь

2024– 

март2025 

5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Экологичексо

е 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководст

во», 

«Работа с 

родителям

и, 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Внешкол

ьные 

дела» 

 День 

учителя 

  Праздничн

ыемеропри

ятия 

Всероссийск

аяакция 

«Благодар

ю»посвящ

енная 

Днюучите

ля 

5октября 

2024 

5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», «Работа с 

родителями, 

«Основные 

школьные 

дела», 

  8октяб

ря-

Деньш

кольни

ка(уста

новлен

Законо

мУльян

овской

област

иот03.0

6 

2009 № 

65-

ЗО«О 

праздни

кахи 

памятн

ыхдата

хУлья

новск 

ойобласти 

 «Декада

школьни

к»,приур

оченнаяД

нюшколь

никаЕдин

ыйденьв

ыборов в 

органыуч

еническо

госамоуп

равления 

1-8 

октября 

 

 

8 

октября 

5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители 

Гражданское «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Самоуправ

ление» 

 Междунаро

дный день 

школьных 

библиотек; 

 

   10.10 5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители 

Гражданское «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Профориен

тация» 

 День отца   Всероссий

скаяакция 

«Благодар

15 

октября2

024 

5-9 

класс

ы 

классн

ые 

руково

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», 
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юпосвяще

нная Дню 

отцавРосс

ии 

 дители «Основные 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителями» 

  Всерос

сийска

яэстафе

та 

«Моифин

ансы 

 Участиев

проекте 

«Финан

соваяку

льтура–

стратеги

яроста. 

Формиров

аниефинан

совойкуль

турынасел

енияУльян

овской 

области 

в 

2024году 

21-25 

октябр

я2024го

да 

5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

огоблагополуч

ия 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 НОЯБРЬ 

 День 

народного 

единства. 

Деньосв

обожден

ияМоскв

ысилами

народног

о 

ополчен

ияподру

ководств

омКузьм

ыМинин

аиДмитр

ия 

Пожарск

ого 

отпольск

ихинтер

вентов 

(1612) 

  Декадапос

вященная, 

Днюнарод

ногоединст

ва 

с 1 по 

10ноя

бря 

5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Гражданско-

патриотичес

кое 

 

Духовно- 

нравственно

е 

«Классное 

руководство

», «Работа с 

родителями»

, «Основные 

школьные 

дела», 

«Приобщени

е детей к 

культурному 

наследию» 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

  Акция  профилакти по 6-9 классные Физическоевосп «Классное 
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«Узнай 

концентр

ацию 

угарного 

газа в 

своих 

легких» в 

рамках 

профилак

тики 

табакокур

ения 

Лекции и 

беседы: 

Профилак

тика 

вредных 

привычек 

ческие 

беседы 

графику классы руководи

тели, 

фельдше

р ФАПа 

итание,формиро

вание 

культурыздоров

ья 

иэмоциональног

облагополучия 

руководство

», «Работа с 

родителями»

, 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь», 

«Социально

е 

партнерство

» 

 День 

памяти 

погибших 

при 

исполнени

и 

служебных 

обязанност

ей 

сотруднико

в органов 

внутренних 

дел России; 

 

  тематически

е 

мероприятия 

08.11 5-9 

классы 

классные 

руководи

тели 

 патриотическое, 

гражданское 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

    Междунаро

днаяпросвет

ительскаяак

ция 

«Большойэт

нографичес

кийдиктант

» 

1-8 

ноября2

024 

5-9 

класс

ы 

 

админис

трация 

школы, 

классны

е 

руковод

ители 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководст

во «Работа 

с 

родителям

и 

«Основны

е 

школьные 

дела»,», 

«Приобще

ние детей 

к 

культурно

му 

наследию

», 

 День 

матери 

  Неделям

атеринск

ойславы 

 

 

 

Областной

20-26 

нояб

ря2

024 

5-9 

класс

ы 

 

админ

истра

ция 

школ

ы, 

класс

ные 

Духовно-

нравственноев

оспитание 

 

 

Эстетическое 

«Классное 

руководст

во»,«Работ

а с 

родителям

и»«Основ

ные 
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конкурсдет

скогорисун

к «Мама-

это 

нежность» 

руков

одите

ли 

школьные 

дела», 

«Организа

ция 

предметно

-

эстетическ

ой среды», 

«Приобще

ние детей 

к 

культурно

му 

наследию» 

  Всемирн

ыйдень 

ребенка 

 ОсенняяНе

деляпсихо

логии 

вшколе 

 

День 

правовой

помощи 

детям 

 

Ноябрь, 

20.11 

5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

огоблагополуч

ия 

«Классное 

руководство

», «Работа с 

родителями»

, «Основные 

школьные 

дела», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

    Родитель

скоесобр

ание 

повопрос

ам 

охранызд

оровьяде

тей 

«Информи

рованные 

родители–

здоровыед

ети» 

21 

ноября 

2024 

родит

елиоб

учаю

щихс

я 

кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели

, 

адм

ини

стр

аци

я 

шк

ол

ы 

 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

огоблагополуч

и 

я 

«Классное 

руководство

», «Работа с 

родителями»

, 

«Социально

е 

партнерство

», 

 День 

Государств

енного 

герба 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

   30.11 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

гражданско-

патриотическо

е, духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», 

«Приобщени

е к 

культурному 

наследию» 

  ДЕКАБРЬ  

  Всемирн  Урокздоро Декаб 5-9 классн Ориентацияна «Классное 
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177 

 

 

ыйденьбо

рьбысоС

ПИДом 

вья 

«Спи

д: 

знать,

чтобы

жить!

» 

рь 

2024 

класс

ы 

 

ые 

руково

дители 

здоровьесбере

жение 

руководство

», «Работа с 

родителями» 

 День 

неизвестно

го солдата; 

  Внеклассное 

мероприятие 

3.12 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели, 

советник 

директор

а 

патриотическое «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социально

е 

партнерство

» 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

 Междунаро

дный день 

инвалидов; 

  Уроки 

доброты 

3.12 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели 

духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

          

 День 

добровольц

а 

(волонтера) 

в России; 

 

  тематически

е 

мероприятия 

5.12 7-9 

классы 

классные 

руководи

тели 

гражданское «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

 День 

Героев 

Отечества; 

 

  внеклассное 

мероприятие 

09.12 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели, 

советник 

директор

а 

гражданско - 

патриотическое 

«Классное 

руководство», 

«Работа с 

родителями», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социальное 

партнерство», 

    Неделя 

антикорруп

ционных 

инициатив 

09.12 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководит

ели, 

администр

ация 

школы 

Гражданское «Классное 

руководство», 

«Профилакти

ка и 

безопасность»

, «Социальное 



178 

178 

 

 

партнерство» 

  День прав 

человека 

  ноябрь-

декабрь 

5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководит

ели 

гражданское «Классное 

руководство

», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь», 

    участие в 

онлайн-

зачете по 

финансовой 

грамотност

и 

1-2 декада 

декабря 

5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководит

ели 

физическое «классное 

руководство

» 

 День 

Конституц

ии 

Российской 

Федерации. 

12декабр

я-

Деньотеч

ественно

йистории

(установ

ленЗакон

омУльян

овской 

области 

от03.062

009 

№65-ЗО 

«О 

праздника

хипамятн

ыхдатахУ

льяновско

йобласти» 

 Урокипр

ава 

вобразов

ательных

организа

циях 

сучастие

мдепутат

ов 

 

Участи

е 

вовсер

оссийс

компра

вовомд

иктант

е 

12 

декабря

2024год

а 

14-

18ле

т 

админис

трация 

школы, 

классны

е 

руковод

ители 

Гражданскоев

оспитание 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные 

дела»,  

«Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию» 

  22декабр

яДень 

герба 

ифлагаУ

льяновск

ойобласт

и(устано

вленЗако

номУлья

новской

областио

т 

03.06 

2009 

№65-ЗО 

«Опразд

никахип

амятных 

датахУль

яновской

области) 

 Выставк

иработуч

астников

областно

гоконкур

са 

назнание

государс

твеннойс

имволик

иРоссийс

койФеде

рациииУ

льяновск

ойобласт

и 

«Овеянн

ыеславою 

флаг 

нашигерб

»,странсл

яциейраб

отучастн

29 

ноября 

-12 

декабря 

5-9 

классы 

 

классн

ые 

руково

дители 

 

 

Гражданско-

патриотическ

оевоспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела»,  

«Приобщени

е детей к 

культурному 

наследию» 



179 

179 

 

 

иковвсоц

иальныхс

етяхобраз

овательн

ых 

организац

ий 

    Региональн

аяпрофилак

тическаяак

ция 

«Внимание 

–

каникулы» 

побезопасн

ости 

23декабря 

-10января 

Обуч

ающи

еся 

соцпеда

гог, 

классны

е 

руковод

ители 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

огоблагополуч

и 

я: 

«Классное 

руководство

», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь», 

«Внешкольн

ые дела» 

 ЯНВАРЬ 

  19январ

я–

Деньобр

азования

Ульянов

скойобл

асти(уст

ановлен

Законом

Ульянов

ской 

области 

от03.062

009 

№65-ЗО 

«О 

праздни

кахипам

ятныхда

тахУлья

новско 

йобласти) 

 Неделя 

открыт

ийизис

торииУ

льянов

ской 

области 

15-20 

января 

5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители

, 

советн

ик 

директ

ора , 

Гражданско-

патриотическ

оевоспитание 

 

Духовно-

нравственноев

оспитание 

 

Эстетическоев

оспитание 

 

Трудовоевос

питание 

 

Экологическо

е 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

    Старт 

Месячник

агероико-

патриоти

ческой 

иоборонн

27января 

–23 

феврал

я2025го

да 

5-9 

класс

ы 

 

админи

страция 

школы 

Гражданско -

патриотическое

воспитание 
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о-

массовой 

работы,по

священно

гоДню 

защитник

аОтечеств

а 

 День 

российског

о 

студенчест

ва; 

 

  тематичес

кие 

мероприят

ия 

25 января 8-9 

класс

ы 

Сов

етни

к 

дире

ктор

а 

гражданское «Основные 

школьные 

дела» 

 День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады; 

День 

освобожде

ния 

Красной 

армией 

крупнейше

го «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцим

а) – День 

памяти 

жертв 

Холокоста. 

  Уроки 

Мужес

тво 

27 января 5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители, 

советн

ик 

директ

ора 

патриотическое «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 ФЕВРАЛЬ  

 День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистски

х войск в 

Сталинград

ской битве; 

  Уроки 

мужества,

посвященн

ые в 

том числе 

памятидва

ждыГероя 

Советског

о 

СоюзаПол

бина 

И.С.,урож

енцаМайн

скогорайо

на 

Ульяновск

ойобласти 

2 февраля 12-

18ле

т 

Со

вет

ник 

дир

ект

ора

,кл

асс

ны

е 

рук

ово

дит

ели 

ГражданскоеП

атриотическое

воспитание 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социальное 

партнерство», 



181 

181 

 

 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

    Циклме

роприят

ий:патр

иотичес

кие 

часы,час

ыистори

и, 

беседы-

презента

ции 

«Сталинг

радскаяб

итва в 

сюжетах

илицах» 

февраль 5-9 

класс

ы 

 

 Патриотическ

оевоспитание 

 

 7февраля–

Деньзимни

хвидов 

спорта 

вРоссии 

  спортивны

е игры 

7 февраль 5-9 

класс

ы 

 

учи

тел

ь 

физ

иче

ско

йку

льт

ур

ы 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

огоблагополуч

и 

я: 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителями» 

 

 

 

День 

героев 

юного 

антифашис

та 

  внеклассн

ые 

мероприят

ия 

8 февраль 5-9 

класс

ы 

 

Со

вет

ник 

дир

ект

ора 

, 

патриотическо

е 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 День 

российской 

науки; 

 

  тематические 

мероприятия 

8 февраль 5-9 

классы 

классн

ые 

руково

дители 

ценности 

научного 

познания 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 11февр

аляВсе

мирный

день 

безопас

ногоинт

  тематические 

мероприятия 

11 февраль 5-9 

класс

ы 

 

классн

ые 

руково

дители 

информационная 

безопасность 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 



182 

182 

 

 

ернета 

 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

    «Безопасны

йИнтернет–

хорошийИн

тернет»Ком

плекс 

мероприяти

й, 

06.02.25 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Информацион

наябезопаснос

ть 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

 День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества; 

 

  Уроки 

мужества 

15 

февраля 

14-

18ле

т 

Советн

ик 

директ

ора 

Гражданско-

патриотическ

ое 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 Месячник 

родного 

языка и 

культуры 

  Тематичес

кие 

мероприят

ия 

22.01-

22.02 

5-9 

клас

сы 

Классн

ые 

руково

дители 

Патриотическо

евоспитание 

 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

 Междунаро

дный день 

родного 

языка; 

  Декадапос

вященная, 

Днюродно

го языка 

с 14 по 

22февр

аля 

5-9 

клас

сы 

учитель 

родного 

языка 

Патриотическо

евоспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

    Показмул

ьтфильмо

вна 

национал

ьныхязык

ах 

народовП

оволжья 

17-21 

февраля2

025 

5-9 

класс

ы 

6-

12 

руково

дитель 

кружка, 

классн

ые 

руково

дители 

духовно-

нравственноера

звитие 

ивоспитание,пр

иобщениек 

культурномуна

следию 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

  Областнаяакц

ия 

«Подаро

кзащитн

икуОтеч

ества 

Февраль 5-9 

классы 

классны

е 

руковод

ители, 

админис

трация 

школы 

патриотическ

ое 

«Классное 

руководство

», 

«Внешкольн

ые дела» 

 МАРТ  



183 

183 

 

 

  1 марта 

день 

памяти 

воинов-

десантн

иков6-

ойпара

шютно 

-

десантн

ойроты1

04полка 

Псковск

ойдивиз

ииВДВ, 

героиче

скипог

ибших 

вАргун

скомущ

елье 1 

марта2

000года

(УказП

резиден

таРФот

21.07.2

000 

№ 

1334«О

б 

увекове

чивани

ипамят

и 

воинов 

десантник

ов 

 Урокмуже

ства 

«6 рота –

ушедшаявв

ека,бессмер

тная пехота 

Небесногоп

олка» 

(памятьГер

ою 

РоссииКож

емякинуДм

итриюСерг

еевичу,уро

женцу 

городаУлья

новска 

1марта 14-

18лет 

Совет

ник 

дирек

тора 

Патриотичес 

коеГражданск

ое 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

 

 

 

Междунаро

дный 

женский 

день; 

  Праздни

чныемер

оприятия 

 

 

6-7 

марта 

 

 

 

 

5-9 

класс

ы 

 

 

 

 

 

ад

м

и

н

ис

тр

ац

ия 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 



184 

184 

 

 

 ш

ко

л

ы 

     

Обла

стное

родит

ельск

оесоб

рание 

«Экспер

тноемне

ние» 

 

 

 

14марта 

 

 

 

Родите

ли 

Де

пар

там

ент

вос

пит

ани

я,д

опо

лни

тел

ьно

гоо

бра

зов

ани

я 

исо

циа

лиз

аци

и 

дет

ей 

(п

ос

ог

ла

со

ва

н

и

ю

) 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», «Работа с 

родителями» 

«Социально

е 

партнерство

» 

  15марта– 

День 

защиты 

правпотре

бителей 

 Урок 

защиты 

правпотреб

ителей 

15марта 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Гражданское 

/физическое(б

езопасность) 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Безопаснос

ть и 

профилакти

ка» 

 День 

воссоедине

ния Крыма 

с Россией; 

  тематически

е 

мероприятия 

18.03 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели, 

старшая 

вожатая 

гражданское, 

патриотическое 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 Всемирный 

день театра 

   27марта 

2024 

7-

17лет 

руковод

итель 

Эстетическое «Курсы 

внеурочной 



185 

185 

 

 

кружка деятельност

и» 

    Трансля

цияспек

такля-

победит

еляреги

онально

гоэтапа

фестива

ля 

«Театральн

оеПриволж

ье 

 

Онлайн–

голосован

ие 

залучший 

спектакль

обществен

ного 

проекта 

27марта 7-18лет Де

пар

там

ент

вос

пит

ани

я,до

пол

нит

ель

ног

ооб

разо

ван

ия 

исо

циа

лиз

аци

и 

дете

й 

 

 

эстетическоев

оспитание 

«Классное 

руководство

» 

 АПРЕЛЬ  

  1апреля–

Междуна

родныйде

ньптиц 

 Внеклассное 

мероприятие 

1 апрель 5-9 

класс

ы 

 

классные 

руководи

тели 

экологическое «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

    Декадап

освящен

ная,Всер

оссийск

омуДню 

эрзянско

гоязыка 

с 6 по 

16апр

еля 

5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Духовно-

нравственно

евоспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

  Всемирн

ыйдень 

здоровья 

 Участиев

овсеросс

ийскойве

сеннейН

апрель 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Физическоевос

питание,форми

рованиекультур

ыздоровья 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 



186 

186 

 

 

еделипси

хологии 

«Азбукап

сихологич

ескогоздо

ровья» 

иэмоционально

гоблагополучия 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителями» 

  8апрел

я–

Деньро

ссийск

ойаним

ации,ус

тановл

енУказ

ом 

Президе

нтаРФ 

№ 543 

от12авгу

ста 

2022года 

 тематиче

ские 

меропри

ятия 

8 

апрель 

5-9 

клас

сы 

классны

е 

руковод

ители 

Физическоевос

питание,форми

рованиекультур

ыздоровья 

иэмоционально

гоблагополучия 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

    Всероссийс

каянеделя 

финансово

йграмотнос

ти 

детейимоло

дёжи 

25 марта 

-

6апреля(

ориентир

овочные

даты) 

5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Гражданское

Физическое 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 День 

космонавти

ки 

  «Гагаринск

ийурок» 

12апреля 6-18лет классны

е 

руковод

ители 

Гражданское 

 

Ценностьн

аучногопо

знания 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами 

и их 

пособника

ми в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны 

  Деньедины

х 

действийВс

ероссийско

го проекта 

«Без 

срокадавно

сти» 

 

Работа 

Поста 

№ 1 

19апреля 12-18лет Совет

ник 

дирек

тора 

по 

воспи

танию

, 

класс

ные 

руков

одите

ли 

Патриотичес 

коевоспитан

ие 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

  21апреля–

Деньмест

ногосамо

управлен

ия 

 День 

школьног

осамоупр

авления 

20-21 

апреля 

14-

18лет 

Советни

к 

директо

ра 

Гражданское «Социальн

ое 

партнерств

о», 

«Классное 

руководств

о», 

«Основные 
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187 

 

 

школьные 

дела» 

  26апреля

–День 

памятиу

частнико

вликвида

циипосл

едствийр

адиацио

нн 

ых аварий 

икатастро

фи  

памятиже

ртв 

этихавари

йикатастр

оф 

 Уроки 

мужества 

Апрель 14-

18лет 

классны

е 

руковод

ители 

Экологическо

е 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

  30 

апреля –

Деньпож

арнойох

раны 

 Уроки 

пожарно

йбезопас

ности 

30апреля 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители, 

руковод

итель 

ОБЖ 

ТрудовоеФ

изическое 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социально

е 

партнерство

» 

          

 МАЙ  

 Праздник 

Весны и 

Труда; 

 

  Тематиче

скиемеро

приятия 

30 апреля 

2025 

5-9 

класс

ы 

 

адми

нистр

ация 

школ

ы, 

совет

ник 

дирек

тора 

трудовое «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

 Церемония

поднятияго

сударствен

ногофлагап

одгосударс

твенныйги

мн 

 

  Церемонияпо

днятиягосуда

рственногофл

агаподгосудар

ственныйгимн 

 

В течение 

года по 

понедель

никам 

5-9 Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

анию, 

классн

ые 

руково

дители 

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Классное 

руководство

» 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

    V 

Открытыйр

егиональны

йконкурств

орческихра

8ма

я202

5г. 

5-9 

класс

ы 

классн

ые 

руково

дители 

Патриотическ

оевоспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 



188 

188 

 

 

ботифотогр

афий 

«НАША

ПОБЕД

А, 

посвященны

й 80- 

Победы 

дела», 

 

 

День 

Победы 

  Тематиче

скиемеро

приятия 

1-10мая 5-9 

класс

ы 

 

адм

ини

стр

аци

я 

шк

ол

ы,с

ове

тни

к 

дир

ект

ора 

по 

вос

пит

ани

ю 

Патриотическ

ое 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социально

е 

партнерство

» 

  15 мая 

Междуна

родный  

День 

семьи 

 Обла

стное

родит

ельск

оесоб

рание 

«Экспертно

емнение» 

16мая 

2025 

род

ите

ли 

Департа

ментвос

питания

,дополн

ительно

гообраз

ования 

исоциал

изации 

детей 

 

  

    Кинопоказ

художестве

нных 

имультипл

икационны

х 

фильмов 

для 

семейно

гопросм

отра 

Май 6-

16о

чно 

классны

е 

руковод

ители 

Гражданскоеи

духовно-

нравственноев

оспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социально

е 

партнерство

» 

    Всеросси

йскиемас

совыесор

евновани

я 

поспорти

вномуор

17.05.202

5 

5-9 

класс

ы 

 

админ

истрац

ия 

школы, 

учител

я 

физкул

физическое «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Социальн



189 

189 

 

 

иентиров

анию 

«Российски

йазимут» 

ьтуры ое 

партнерств

о» 

  Единыйи

нформаци

онный 

деньДетс

коготелеф

онадовер

ия 

 Информа

ционно-

просветит

ельскиеме

роприяти

я 

17мая Обуча

ющиес

яироди

тели 

классны

е 

руковод

ители 

ФизическоеГ

ражданское 

«Классное 

руководство

», «Работа 

сродителями

» 

 День 

детских 

обществен

ных 

организаци

й России 

  Деньеди

ныхдейст

вий 

 

19мая 

2025 

1-9 

класс

ы 

Советни

к 

директо

ра по 

воспита

нию 

социально-

педагогическа

я 

«Классное 

руководство

», 

  20 мая- 

ДеньВолг

и 

 Всероссийс

кийюннатск

ийсубботни

к в 

рамкахВсер

оссийского

проекта 

«ЮннатыП

ервых» 

Апрел

ь-

май 

 

5-9 

класс

ы 

 

учитель 

биологи

и 

экологическое «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

  27мая-

Всемирн

ыйденьор

иентирова

ния 

 Фестива

льориен

тирован

ияврамк

ахВсеро

ссийско

годняор

иентиро

вания 

Май 5-9 

класс

ы 

 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическоев

оспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 24мая–

Деньсла

вянской

письмен

ности 

икульту

ры 

 

450 лет 

со 

днявых

одавсве

т 

«А

зб

ук

и»

Ив

ан

аФ

Деньдру

жбынаро

доввУль

яновско

йобласт

и-

третьясу

ббота 

мая;(уст

ановлен

Законом

Ульянов

скойобл

астиот 

03.06 

2009 

№65-

ЗО«О 

праздни

ках 

 Декадапос

вященная,

Днюславя

нской 

письменнос

ти 

икультуры 

с 17 по 

26ма

я 

5-9 

класс

ы 

 

к

л

а

с

с

н

ы

е 

р

у

к

о

в

о

д

и

т

е

л

и, 

духовно-

нравственно

е 

развитиеиво

спитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 



190 

190 

 

 

ёд

ор

ов

а– 

печатно

й 

книгидл

я 

обучени

яписьму

и 

чтению 

ипамятн

ыхдатах

Ульянов

ско 

йобласти) 

у

ч

и

т

е

л

ь 

р

у

с

с

к

о

г

о 

яз

ы

к

а 

    Всероссий

скийтворч

ескийконк

урс«Вестн

икдобра» 

17мая 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Духовно-

нравственноев

оспитание 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

    Региональн

ыйконкурс 

чтецов 

попроизвед

ениямулья

новских-

симбирски

хпоэтов 

2-31мая 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Социально-

гуманитарное 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

    XVI 

Междунар

одныйфест

иваль кино 

- 

ителепрогр

амм 

длясемейн

огопросмо

тра 

имениВ.М.

Леонтьево

й 

«Отвсейду

ши» 

конецмая Согл

асно

прог

рамм

екин

офес

тива

ля 

классны

е 

руковод

ителиад

министр

ация 

школы 

Укреплениетр

адиционныхр

оссийскихдух

овно-

нравственных

ценностей 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

 

  Последний 

звонок 

торжественн

ая линейка 

25.05 5-9 

класс

ы 

 

админист

рация 

школы 

 «Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителями» 
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 ИЮНЬ  

 День 

защиты 

детей 

  тематически

е 

мероприятия 

01.06 5-9 

класс

ы 

 

админист

рация 

школы 

духовно-

нравственное 

«Классное 

руководство

», 

«Основные 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителями» 

    Всемирный 

деньвелоси

педиста 

01.06.202

5 

5-9 

класс

ы 

 

админ

истрац

ия 

школы 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

ого 

благополучия 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

    Кинопоказ

фильмовдл

ядетей 

1июня 5-9 

класс

ы 

 

админис

трация 

школы 

Укреплениетр

адиционныхр

оссийскихдух

овно- 

нравственных

ценностей 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и», 

«Социальн

ое 

партнерст

во» 

  5июня  -

Всемирн

ыйдень 

охраныок

ружающе

йсреды 

(Деньэкол

ога 

 субботник 5 июнь обу

чаю

щие

ся 

классны

е 

руковод

ители, 

начальн

ик 

лагеря 

экологическое «Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

«Школьны

й лагерь» 

 День 

русского 

языка 

  Декадапос

вященная, 

Днюрусско

гоязыка 

с 26 мая 

по6ию

ня 

5-9 

класс

ы 

 

учитель 

русског

о языка 

Патриотическо

евоспитание 

«Классное

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Школьны

й лагерь» 

    Региональ 6июня 5-9 учител Патриотическо «Классное 
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ныйэтап

Междуна

роднойпр

осветител

ьскойакци

и 

«Пушкинс

кийдиктан

тДекада 

посвященная

, 

Днюрусског

оязыка 

класс

ы 

 

ь 

русско

го 

языка 

евоспитание руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

«Школьный 

лагерь» 

 День 

России 

  тематически

е 

мероприятия 

12.06 5-9 

класс

ы 

 

админист

рация 

школы 

патриотическое «Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

«Школьный 

лагерь» 

  15июня-

Деньюнна

тскогодви

жения 

 Областн

ойэколог

ическийп

раздник,

посвяще

нный 

коДню 

юннатск

огодвиж

ения 

14июня. 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Экологическо

е 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

«Школьный 

лагерь» 

 День 

памяти и 

скорби 

  Участи

е 

вовсер

оссийс

койАк

ции 

«Свеча

памяти

» 

22июня 5-9 

класс

ы 

 

админис

трация 

школы 

ГражданскоеПа

триотическое 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

«Школьный 

лагерь» 

 День 

молодежи 

   29.06 обучаю

щиеся 

админист

рация 

школы 

гражданское «Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 
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«Работа с 

родителям

и» 

«Социально

е 

партнерство

» 

  26июняМ

еждунаро

дныйдень

борьбысн

аркомани

ей 

 Региональна

яакция 

«Я 

выбираюж

изнь» 

май-июнь обуча

ющие

ся 

кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

 

ФизическоеГ

ражданское 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и»«Профи

лактика и 

безопасно

сть» 

 

 ИЮЛЬ  

 День 

семьи, 

любви и 

верности 

  Праздничн

ыепрограм

мы 

8 июля 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

 

 АВГУСТ  

 День 

физкультур

ника 

  тематичес

киемероп

риятия 

август 5-9 

класс

ы 

 

классны

е 

руковод

ители, 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическоево

спитание,фор

мирование 

культурыздор

овья 

иэмоциональн

ого 

благополучия 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

 День 

Государств

енного 

флага 

Российской 

Федерации; 

  тематичес

киемероп

риятия 

ворганиза

циях 

отдыха 

детей и 

Церемон

иипровод

ятсявваж

ные 

историче

ские 

даты 

14 

лет/то

ржест

венна

яцере

мония 

классн

ые 

руково

дители 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 
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3.4 Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного,  социального, познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в Муниципальном   казённом общеобразовательном 

учреждении Новопогореловская средняя  школа имени генерала-майора Л.И. 

Буинцева, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования: 

• соответствуют требованиямСтандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общеобразовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательныхпрограмм; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общемобразовании. 

 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ Новопогореловская СШ им. 

Л.И. Буинцевавключает: 

• характеристику укомплектованности образовательногоучреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональныеобязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повы шения квалификации педагогическихработников. 

 

Кадровое обеспечение 
МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцеваукомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные 

ихоздоровл

ения 

«Работа с 

родителям

и» 

 

 День 

российског

о кино 

  показ 

фильмов 

27.08 обучаю

щиеся 

классные 

руководи

тели 

Духовно-

нравственное 

«Классное 

руководст

в», 

«Основны

е 

школьные 

дела», 

«Работа с 

родителям

и» 
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характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей   руководителей,   специалистов   и   служащих   (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Образовательное учреждение укомплектовано работниками столовой, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 №761-н. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работников 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования Фак 
т 

руководител 

ь 

образователь 

ного 
учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную  и 

административно- 
хозяйственную работу 

ОУ 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование 

выс 

шее 

професси 

ональное 
образова 

ние 

заместитель 

руководител 

я 

координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей, 

разработку  учебно- 
методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование 

выс 

шее 

професси 

ональное 
образова 

ние 
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 образовательного 
процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

   

Учител 
ь 

осуществляет 
обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 
культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 
освоенияобразовательн 

ыхпрограмм. 

13/123 высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование  по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

выс 
шее 

професси 

ональное 

образова 
ние – 13 

чел. 

педаго 

г- 
организатор 

(Старший 

вожатый) 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 
культуры обучающихся, 

расширению    соци 

альной сферы  в  их 

воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секцийи 

других 

объединений, 
разнообразную дея 

тельность обучающихся 

ивзрослых 

1/1 
Внутренний 

совместитель 

высшее 

профес сиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 
образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педаго гика» 

выс 

шее 
професси 

ональное 

образова 
ние 

Педаг 

ог- 

психолог, 

социа 

льный 

педагог 

осуществляют 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2/2 – 
Внутр 

енние 

совместител 

и 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и психоло гия» 

сред 

нее 

професс 

иональн 

ое 

образова 

ние 

Препо 

даватель- 

организа 

тор ос нов 

осуществляет 

обучение и 
воспитание 

1/1 высшее 

профес сиональное 

образование или 

профессиональная 

выс 

шее 

непедаго 

гическое 
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безопа 

сности 

жизне 

деятель 

ности 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 
Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факульта  тивные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы,    приёмы, 

методы и  средства 

обучения 

 подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование   и 

педагогика» или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика»  и 

стаж работы по 

специальности  не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование   и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   в 

области 

образования   и 

педагогики и стаж 

работы   по 

специальности не 

менее 3 лет 

образова 

ние 

библи 

отекарь 

Обеспечивает 

доступ  обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует в 

их    духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации,содейст 

вует  формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

внут 

ренний 

совмест 

итель 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

специальности 

«Библиотечно 

информационная 

дея тельность». 

Выс 

шее 

педагоги 

ческое 

образова 

ние 

 
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного 

общего образования: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организа ционноучебных формах (тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу 

решаютпедагогипредметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных воз можностей. Эту задачу решаютпедагогипредметники; 
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- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования со циальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. Эту задачу решает в первую очередь старшие вожатые и заместитель директора 

по учебно-воспитательнойработе; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учителя, 

старшие вожатые. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

пра ва участия в комиссии по распределению поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению заместителя 

директора и ру ководителей предметныхМО. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образова тельных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения уча 

щегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

но вых ситуациях. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 

 

№ 

п 

/ 
п 

Базов 

ые 

компетент 

ности 
педаго 

га 

Характеристики 

компетентностей 

Показател 
и оценки 

компетент 

ности 

1 
.1 

Вера в 
си лы и 
возможно 

сти 

обучающих 
ся 

Данная компетентность 

является выра жением 
гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 

возможности обу чающихся. 

Данная компетентность 

определяет пози цию педагога в 
отношении успехов обучаю 

щихся. Вера в силы и 

возможности обучаю щихся 
снимает обвинительную 

позицию в от ношении 

обучающегося, свидетельствует 
о го товности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

дея тельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 

отражение  любви к 

обучающемуся. Мож но сказать, 
что любить ребёнка — значит 

ве рить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания  этих  сил  в 
образовательной 

— Умение соз 
давать ситуацию ус 
пеха для обучающих 
ся; 

— умение осу 

ществлять грамотное 
педагогическое оце 

нивание, мобилизую 

щее академическую 
активность; 

— умение нахо 

дить положительные 
стороны у каждого 

обучающегося, стро 

ить образовательный 

процесс с опорой на 
эти стороны, поддер 

живать позитивные 

силыразвития; 

— умение раз 

рабатыватьиндив 

иду  ально 
ориентированные 

об 

разовательныепр 
оекты 
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  деятельности  

1 
.2 

Интерес к 
внутреннему 

миру обучаю 

щихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучаю щихся предполагает не 

просто знание их инди видуальных 

и 
возрастных особенностей, но и 

выстраи вание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обу 
чающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение со 
ставить устную и 

письменную характе 

ристику обучающего 
ся, отражающую раз 

ные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяс 

нить индивидуальные 
предпочтения (инди 

видуальные образова 

тельные потребно 
сти), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталки 

вается; 

— умение по 
строить индивидуали 
зированнуюобразова 
тельнуюпрограмму; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 
индивидуальных ха 

рактеристик  внутрен 
него мира 

1 
.3 

Откры 

тость к приня 

тию других по 
зиций, точек 

зрения (неидео 

логизированное 
мышление педа 

гога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и го 
тов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагиро вать 
на высказывания обучающегося, 

включая  изменение  собственной 
позиции 

— Убеждён ность, 
что истина мо жет 
быть неодна; 

интерес к мне 

ниям и позициям дру 

гих; 

— учёт других 
точек зрения в про 
цессе оценивания 
обучающихся 

.4 
Общая 

культура 
Определяет характер и стиль 

педагогиче ской деятельности. 

Заключается в знаниях пе дагога об 
основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом опреде ляет успешность 
педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах ма 
териальной и духов 

нойжизни; 

знание матери 

альных и духовных 

интересовмолодёжи; 

— возможность 
продемонстрировать 

свои достиже 
ния; 

— руководство 

кружками и 
секциями 



200 

200 

 

 

1 

.5 

Эмоци 
о нальная 

устой 

чивость 

Определяет характер 
отношений в учеб ном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфлик та. 

Способствует сохранению 
объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффектив ность владения 
классом 

— В трудных 
ситуациях педагог со 
храняетспокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет 
на объективность 

оцен ки; 

— не стремится 
избежать эмоцио 

нальнонапряжённых 

ситуаций 

1 
.6 

Позити 
в ная 

направлен 

ность на 
педаго 

гическую 

дея 
тельность. 

Уве 

ренность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную  эффек 

тивность. Способствует 

позитивным отноше ниям с 
коллегами и обучающимися. 

Определя ет позитивную 

направленность    на 
педагогиче   скую 

деятельность 

— Осознание 
целей и ценностей пе 
дагогической дея 
тельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание рабо 

тать; 

— высокая про 
фессиональная само 
оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2 

.1 
Умение 

перевести тему 
урока в педагоги 

ческую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечи   вающая 
эффективное целеполагание в 

учебном  процессе. 

Обеспечивает реали зацию 
субъектсубъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъ   екта 
деятельности, лежит в основе 

фор мирования творческой 

личности 

—  Знание 
обра зовательных 
стандар тов  и 
реализующих их 
программ; 

— осознание 

не 

тождественности 

те мы урока и цели 
уро ка; 

— владение 

конкретным 
набором  способов 

перевода темы 
взадачу 

2 
. 

2 

Умение 

ставить 
педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным 
и ин 
дивидуальным 

особен ностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 
направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 
успешностью 

— Знание воз 
растных 
особенностей 
обучающихся; 

 

— владение 
ме  тодами 

переводацели в 
учебную задачу на 

конкретномвозраст 
е 

III. Мотивация учебной деятельности 
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. 

1 

3 Умение 
обеспе чить успех 

в деятельно сти 

Компетентность, 
позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 
из главных  способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание воз 
можностей конкрет ных 

учеников; — по становка 

учебных за дач в 

соответствии с 
возможностями уче ника; 

— демонстра ция 

успехов обучаю 
щихся родителям, 

од ноклассникам 

. 

2 

3 Компетентнос 

ть в 
педагогическом 

оцени вании 

Педагогическое 

оценивание   слу  жит 
реальным  инструментом 

осознания   обучающимся 

своих достижений и  не 
доработок. Без знания своих 

результа тов  невозможно 

обеспечить   субъектную 

позицию в образовании 

— нание мно 
гообразия педагогиче 
скихоценок; 

— знакомство с 

литературой по дан 
номувопросу; 

— владение  раз 
личными методами 
оценивания и их при 
менение 

. 

3 

3 Умение 

превра щать 
учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компе тентностей, 
обеспечивающих мотива 

цию учебной деятельности 

— Знание инте ресов 
обучающихся, их 
внутреннегомира; 

— ориентация в 
культуре; 

умение показать 

роль и значение изу 
чаемого материала в 

реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

. 

1 

4 Компетентнос 

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета препо давания, 

сочетающееся с общей 

культу   рой    педагога. 
Сочетание 

теоретического знания с 
видением его практического 

применения, что яв ляется 

предпосылкой установления 
личностной значимости 

учения 

— Знание гене зиса 
формирования 
предметного знания 
(история,персоналии, 

для решения ка 

ких проблем разраба 

тывалось); 

— возможности 
применения получае 
мых знаний для объ 
яснениясоциальных 

и природных яв 
лений; 

— владение ме 

тодами решения раз 
личныхзадач; 

— свободное 
решение задач ЕГЭ, 
олимпиад:  региональ 
ных,  российских,  ме 

ждународных 

олимпиад 
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4 
. 

2 

Компетентнос 
ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность эф фективного 

усвоения знания и форми 

рования  умений, 

предусмотренных  про 

граммой. Обеспечивает 
индивидуаль ный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нор 
мативных методов и 

методик; 

— демонстрация 
личностно ориентиро 
ванных методов обра 
зования; 

— наличие сво их 
находок и методов, 
авторскойшколы; 

— знание со 

временных достиже 
ний в области мето 

дики обучения, в том 

числе использование 
новых информацион 

ныхтехнологий; 

— использова ние в 
учебном про цессе 

современных 

методов обучения 

4 

. 
3 

Компетентнос 

ть в субъективных 

условиях 
деятельности 

(знание учеников и 

учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивиду альный подход к 

организации   образова 
тельного процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечива ет 
высокую  мотивацию 

академической активности 

— Знание теоре 

тического материала по 

психологии,   харак 
теризующего индиви 

дуальные особенности 

обучающихся; — вла 
дение методами диаг 

ностики  индивиду 

альных особенностей 
(возможно, со школь 

ным психологом); — 

использование знаний 

по психологии в орга 
низации   учебного 

процесса; — разра 

ботка 
индивидуаль ных 

проектов на ос нове 

личных характе ристик 
обучающихся; 

— владение 

методами социометрии; 

учёт особенностей учеб 
ных коллективов в 

педагогическом про 

цессе; — знание (реф 
лексия) своих инди 

видуальных особен 

ностей и их учёт в 

своей 

деятельности 
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4 
. 

4 

Умение 
вести са 

мостоятельный 

поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
про 

фессиональный рост и 

творческий под ход к 
педагогической деятельности. Со 

временная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 
технологий предполага ет 

непрерывное обновление 

собствен ных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятель ный 
поиск 

— Профессио 
нальная любознатель 

ность; 

умение пользо ваться 

различными 
информационно- 

поисковыми техноло 

гиями; 

— использова ние 
различныхбаз 

данных в образова 

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5 
. 
1 

Умение 

разрабо тать 
образовательну 

ю программу, 

выбрать 
учебники  и 

учебные 

комплекты 

Умение    разработать 

образователь ную программу 
является базовым в сис теме 

профессиональных 

компетенций.  Обеспечивает 
реализацию      принципа 

академических   свобод на 

основе инди    видуальных 
образовательных   программ. 

Без  умения разрабатывать 

образова тельные программы 

в современных  ус ловиях 
невозможно      творчески 

органи         зовать 

образовательный процесс. 
Обра зовательные программы 

выступают  средствами 

целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 

Компетент ность в 

разработке образовательных 

программ   позволяет 
осуществлять пре подавание 

на различных уровнях обу 

ченности и развития 
обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и 

учебных    комплектов 
являетсясоставной    частью 

разработки образовательных 

программ,        характер 
представляемого 

обоснования     позволяет 

судить о  старто   вой 
готовности    к     началу 

педагогической 

деятельности,     позволяет 

сделать вывод о готовности 
педагога  учитывать  инди 

видуальные характеристики 
обучаю щихся 

— Знание обра 
зовательных стандар 
тов и примерных про 
грамм; 

— наличие пер 

сонально разработан 

ных образовательных 

программ: характери 
стика этих программ по 

содержанию,  ис 

точникам информа ции; 

— по матери альной 

базе, на кото рой 

должны реализо 

вываться программы; 
по учёту индивиду 

альных характеристик 

обучающихся; 

— обоснован ность 
используемых 
образовательных про 
грамм; 

—  участие    обу 

чающихся и их роди 

телей  в разработке 
образовательной  про 

граммы,   индивиду 

ального учебного плана 

и индивидуаль ного 
образовательно 

гомаршрута; 

— участие рабо 
тодателей в разработ ке 
образовательной 
программы; 

— знание учеб 
ников и учебно- 
методических  ком 
плектов,используе 
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   мых в образователь 

ных учреждениях, ре 
комендованных орга 

ном управления обра 

зованием; — обосно 
ванность выбора 

учебников и учебно- 

методических  ком 
плектов, используе 

мых педагогом 

5 
. 

2 

Умение прини 

мать решения в 
различ  ных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно 

приниматьрешения: 

— как 
установитьдисциплину; 

— как 
мотивироватьакадемиче 
скуюактивность; 

— как вызвать интерес у 
конкрет ногоученика; 

— как обеспечить 
понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем 
составляет  суть 

педагогической дея 

тельности. При решении 

проблеммогут применяться 
как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

илиинтуитивные 

— Знание ти 

пичных педагогиче 
ских ситуаций, тре 

бующих участияпеда 

гога для своего реше 
ния; 

—  владение  на 

бором решающих 
правил,используемых 

для различных ситуа 

ций; 

— владение кри 

терием предпочти 

тельности при выборе 
того или иного ре 

шающегоправила; 

— знание крите 
риев достижения це ли; 

— знание нети 
пичныхконфликтных 

ситуаций; 

— примеры раз 
решения конкретных 

педагогических си 

туаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 

. 
1 

Компетентнос 

ть в установлении 

субъект 
субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики.    Предполагает 
способность   педагога  к 

взаимопониманию, установлению 

отношений  сотрудничества, 
способность   слушать и 

чувствовать, выяс нять интересы 

и потребности 

других участников 
образовательного  процесса, 

готовность вступать в помогаю 

щие отношения, позитивный 
настрой педа гога 

— Знание 
обучающихся; 

— компе 
тентность в целе 
полагании; 

— предмет ная 
компетент ность; 

— методи 

ческая компе 

тентность; 

— готовность 
ксотрудничеству 
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6 
. 

2 

Компетентнос 

ть в обеспечении 
понима ния 

педагогической за 

дачи и способах 
дея тельности 

Добиться понимания 

учебного мате риала — главная 
задача педагога. Этого по 

нимания можно достичь путём 

включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 
применения изучаемого ма 

териала 

— Знание того, 
что знают и 
понимают учени 
ки; 

— свобод ное 
владение изу 
чаемым материа 
лом; 

— осознан ное 

включение нового 

учебного 
материала  в  сис 

тему  освоенных 

знаний  обучаю 

щихся; 

— демонст 
рация   практиче 

ского  применения 
изучаемого мате 
риала; 

— опора на 
чувственное вос 
приятие 

6 
. 
3 

Компетентнос 

ть в 
педагогическом 

оцени вании 

Обеспечивает процессы 

стимулирова ния учебной 
активности, создаёт условия 

для   формирования 

самооценки,   определяет 

процессы  формирования 
личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие си лы. 

Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 
Компе тентность в оценивании 

других должна со четаться с 

самооценкой педагога 

— Знание 
функций педаго 
гическойоценки; 

— знание 

видовпедагогиче 
скойоценки; 

— знание того, 
чтоподле 

жит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение 
методами педаго 

гического  оцени 

вания; — умение 
продемонстриро 

вать эти методы на 

конкретных 

примерах; 

— умение 
перейти от педа 
гогическогооце 

нивания к само 

оценке 
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6 
. 

4 

Компетентнос 

ть в организации 
информа ционной 

основы дея 

тельности 
обучающего ся 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 
должен обладать компе 

тентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 
поиск необходимой для уче 

ника информации 

— Свобод ное 
владение 
учебным мате 
риалом; 

знание ти пичных 

трудно стей при 
изучении 

конкретных тем; 

— способ 
ность дать допол 

нительнуюин 

формацию или 
организовать  по 

иск дополнитель 

ной информации, 

необходимой для 
решения учебной 

задачи; 

— умение 
выявить уровень 
развития обу 
чающихся; 

— владение 
методами объек 

тивного контроля 

иоценивания; 

— умение 

использовать  на 

выки самооценки 
для  построения 

информационной 

основы деятель 

ности(ученик 
должен уметь оп 

ределить,  чего 

ему не хватаетдля 
решения задачи) 

6 
. 
5 

Компетентнос 

ть в использовании 

совре менных 
средств и сис тем 

организации учеб 

новоспитательного 
процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание 
современных 

средств и 
методов 

построения обра 

зовательного про 
цесса; 

— умение 

использовать 

средства  и 
методы обучения, 

адек  ватные 

постав ленным 

задачам, уровню 
подготов 

ленности  обу 

чающихся, их ин 
дивидуальным 
характеристикам; 
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   — умение 
обосновать 

выбранные 

методы  и 

средства 
обучения 

6 
. 
6 

Компетентнос 
ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 
владения педа гогом и 

обучающимися системой 

интеллек туальных операций 

— Знание 
системы 

интеллектуальны 

х операций; 
владение 

интеллектуальны 

ми операция ми; 

—  умение 

сформировать 

интеллектуальны 

е операции у 
учеников; 

— умение 

организовать   ис 
пользование  ин 

еллектуальных 

операций, адек 
атныхрешаемой 

задаче 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС общегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОСООО. 

Повышение квалификации работников школы в условиях введения ФГОС. 
В МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцевапроведена и спланирована работа 

по повышению квалификационного уровня педагогического коллектива включающая 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также составлены графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников. 
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Организация методической работы 
Одним из условий готовности образовательной организации к работе по ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

Мероприятия: 
1. Участие в семинарах, посвящённых содержанию и ключевым 

особенностямФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачамиФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам работы поФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательногоучреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплатытруда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: административные совещания, заседания педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общегообразования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных,мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательнойтраектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу 

впозиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь 

ему за нять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора  образовательных пространств (учения, тренировки, 
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экспериментирования)обучающихся; 
- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предметерассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностейобучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой областисамостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыра жения в группах сверстников и разновозрастныхгруппах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативныхдействий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общегообразования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти 

задачи ре шаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных 

занятий, ор ганизация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, 

качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной 

школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров 

и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тре вожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностейобучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельностимотивов; 
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и про являть собственнуюактивность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образо 

вательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 

воз растными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов: 
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- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьнойжизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход в разумных 

пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативныхтехнологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач науроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляетсяшколой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступениобразования; 
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 

дидактическим задачам, решаемым в данномэлементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста вподростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательногопроцесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательныхотношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений 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, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательных 

отношений. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное, 
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групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. Основные формы 
психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебногогода; 

 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 учебноговремени. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

 мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников 
олимпиадного 

движения; формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасного 

образа жизни; 

 развитие экологическойкультуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и средесверстников; 

 поддержку детских объединений и 
ученическогосамоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиесяспособности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательногопроцесса. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи за работной платы с качеством психолого-педагогических, материально- 

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

ихтруда; 

- повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих 
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работников на достижение высоких результатов (показателей качестваработы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационнымивыплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фон да оплаты труда с учетом Фондакачества; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная на грузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностнымиобязанностями), 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда 

оплатытруда. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 

локальными нормативными актами устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплатытруда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно 

управленческого, обслуживающего персонала 70% к30%; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) идр.). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждойпозиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализацииООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

сФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в мате риалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оп латы труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),атакжевписьмеДепартаментаобщегообразовани 



211 

211 

 

 

я 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

 

3.4.4. Материально-технические условияреализацииосновной 
образовательной программы основного общегообразования 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева, реализующее основную 

программу ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

соответствующим оборудованием, компьютерной, видео и аудиотехникой, имеют 

необходимую учебную, учебно-методическую и справочную литературу. 

Кабинет информатики оснащён 11 компьютерами, 6 компьютерными столами и 

креслами, принтером, белой доской. Здесь учащиеся согласно графику могут работать в 

сети Интернет. Кабинет русского языка и литературы оснащён компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном, учебной, учебно-методической и справочной 

литературой, таблицами, раздаточным и демонстрационным материалом. Кабинет химии- 

биологии-физики оснащён компьютером, мультимедийным проектором и экраном, 

учебной, учебно-методической и справочной литературой, таблицами, раздаточным и 

демонстрационным материалом, необходимыми прекурсорами. 

Для проведения уроков технологии школа имеет совмещённые столярно-слесарные 

мастерские, оснащённые следующим оборудованием: столярными и слесарными 

верстаками, 3 токарными станками по дереву, токарно-винторезным станком, 

вертикальным фрезерным станком, электроточилом, строгально-распиловочным станком 

по дереву. 

На 1 этаже школы располагается столовая на 60 посадочных мест, здесь учащиеся 

получают двухразовое питание (завтрак и обед). 

На 2 этаже расположен актовый зал с небольшой сценой и 41 посадочным местом, где 
проводятся общешкольные мероприятия. 

В школе имеется библиотека, её книжный фонд составляет более 3000 единиц, в т.ч. 

школьных учебников. 

Образовательное учреждение имеет физкультурно-спортивную зону спортивно – 

игровую площадку и спортивный зал. Спортзал оборудован снаряжением и инвентарём: 

гимнастический конь, гимнастические брусья, гимнастический козёл, канат для лазания, 

шведская стенка, гимнастическое бревно, площадки для игры в волейбол и баскетбол. В 

проведение спортивных мероприятий вовлекаются родители, общественность. На базе 

школы проводятся районные соревнования по волейболу. 

В школе открыт кабинет здоровья, имеются: велотренажёр, механическая беговая до 

рожка, электронная беговая дорожка, музыкальный центр. Сюда ученики могут прийти 

после уроков в соответствии с графиком работы кабинета, позаниматься на тренажёрах, 

почитать литературу о здоровом образе жизни, изучить постоянно обновляющуюся 

информацию на стендах. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательнойдеятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционногоизмерений; 
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- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковыхизображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерныхтехнологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговыхрезультатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средешколы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и 

общенияобучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

3.4.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные курсы, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (планом-графиком, 

расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП 

ООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего 

для ребенка ста нут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 

решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два 

видазаданий: 
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- задания, направленные на обеспечение детскойсамостоятельности; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно- 

иллюстративного,тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя 

иучеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 
материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную ипродуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть предъявлены в пробе построения 

средства превращения ресурса в средство. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно- 

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 

процессеобучения. 

Информационное обеспечение 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно коммуникационных технологий(ИКТ). 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числевозможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение вИнтернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсногообеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса ин формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемойинформации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельно сти обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровьяобучающихся; 

дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями  дополнительного образования, а также органов, 
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осуществляющих управление в сфереобразования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно 

нравственно го развития и воспитанияобучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательномучреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базахданных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательнымресурсам; 

- организации дистанционногообразования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасностижизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья иинвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносно го проектора и экрана, 

фотоаппарата, цифрового диктофона, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 

– флеш память, CD, DVDдиски). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ испециализированнойучебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности,освоениесредств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатикиможетбыть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многихвидовинформационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса,например,для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентацийидр. В кабинете информатики имеется одно 

рабочее местопреподавателя,включающегостационарный компьютер, и 10 компьютерных 

мест обучающихся. В кабинетеимеютсяосновные пользовательские устройства, входящие 

в состав общешкольногооборудования,в том числе – проектор, экран. Первоначальное 

освоение этихустройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 1 

Количество персональных ЭВМ (ед) - 11 

Количество персональных ЭВМ (ед.) используются в учебных целях - 11 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) - да 

Тип подключения к сети Интернет: проводное соединение и wifi - да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 1 Мбит/с (да, нет) - да 
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Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) -11 

Наличие в учреждении адреса электронной почты – да – soshpogorel@mail.ru 

Наличие в учреждении собственного сайта – МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева soshpogorel@lbihost.ru 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

должны быть использованы специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает не обходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются 

плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий, 

основным понятиям информатики. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами ООП ООО. В МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева созданы 

необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. 

Необходимы дальнейшиеизменения. 

 

я 
Услови Требования Что необходимо изменять 

е 
кадровы Преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую  категорию 

должно быть не менее 

100%; 

Преподавательск 

ий состав обязан не 

реже чем раз в 3 года 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой 
и высшей категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьных методических 

объединений.  Повысить 

квалификацию педагогов в области 

ИКТ –технологий, через про 

хождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие    в    инновационной 
деятельности. 

психоло 

го- 

педагог 

ические 

Требования 

выполняются 

неполном объёме 

в 
Создать единую психолого- 

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное  психолого- 

педагогическое   сопровождение 

всех участников образовательного 

процесса. 

финанс 
овые 

Исходя 
нормативов. 

из Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за 
высокие результативностьработы 

mailto:sosh-pogorel@mail.ru
mailto:sosh-pogorel@lbihost.ru
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Матери 

ально- 

технические 

- матер 

иально-техническая 

база, 

соответствующая 

действующим 

санитарно- 

техническимнормам; 

- 
беспечение качества 

организации и 

проведения всех 
видов и форм 

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов школы 

учебно- лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений 
для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Учебно- 

методическ 

ое и 

информацио 

нное 

обеспечения 

Предоставление 

каждому участнику 

образовательного 

процесса 

возможности вы хода 

в  Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие  в 

библиотечном фонде 

учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, 

необходимых  для 

освоения в  полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

моду лей  учебного 

плана учебно- 

методической 

документацией. 

Организовать в каждом 

кабинете школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей  ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до 

информационно-учебного 

центра. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 
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Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом;  

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 



ачественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной 

школыв соответствии сООП 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

эффективная    система 

управленческой деятельности;  

реализация планов   работы 

методических   объединений, 

психологической  службы;  
реализация плана ВШК. 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных кон курсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

подбор  квалифицированных 

кадров для работы;  повышение 

квалификации    педагогических 

работников;      аттестация 

педагогических работников;  

мониторинг    инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности     педагогических 

работников;   эффективное 

методическое     сопровождение 

деятельности педагогических 

работников 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

приобретение     цифровых 

образовательных ресурсов;  

реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

повышение  профессиональной 

компетентности   педагогических 

работников по   программам 

информатизации образовательного 

пространства;  качественная 

организация работы официального 

сайта;  реализация плана 

ВШК 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие общественно 

сти (в том числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом 

эффективная реализация норм 

Положения о 

проведении аттестации учащихся; 



оответствие  лицензионным 

требованиями аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно  общественного 

управления в  соответствии 
снормативными 



218 

218 

 

 

 документами школы. 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 



риобретение учебников, 

учебныхпособий,     цифровых 

образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра   учебных 

кабинетов;    эффективное 

методическое   сопровождение 

деятельности педагогических 

работников;  реализация планаВШК. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

эффективная работа спортивного 

тренажерного зала, спортивной 

площадки;  эффективная работа 

столовой; 

эффективная оздоровительная 
работа. 

3.4.8. Дорожная карта по реализации ФГОС основного общего образования на 

2015-2020 годы 

Направлен 

ие 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

и 

реализац 

ии 

I. 
Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО 

август 

2013- 

2014 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий,  финансирование,  материально- 

техническое обеспечение и др.) 

В 

теч.уч.год 

а 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной  программы  основного 

общего образования образовательной 

организации 

август 
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 4. Утверждение (внесение изменений) 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

август 

5. Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и  тарифно- 

квалификационными   характеристиками 
профессиональным стандартом 

август 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Июнь- 

август 

7. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной   оснащенности   учебного 

процесса 

август 

  

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих  надбавок  и  доплат, 
порядка и размеров премирования 

В теч. 
уч.года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В 

теч.уч.год 

а 

III. 
Организационн 

ое обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В 

течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и  спорта, обеспечивающих  организацию 
внеурочной деятельности 

План 

работы, 

договоры 

август 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Прогр 

амма 

монитори 

нга 

В 
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  течение 

уч.года 

IV. 
Кадровое 

обеспечение 

введения 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением  ФГОС  основного  общего 
образования 

Графи 

к 

курсовой 

переподго 

товки 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Участ 

ие в 
семинарах 

в теч.уч. 

года 

V. 
Информаци 

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего обра 

зования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о реализации 

ФГОС 

Мони 

торинг 

Результат 

ы 

незави 

симой 

экспертиз 
ы знаний 

2. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

Родит 

ельские 

собрания 

3. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

в 

теч.уч. 

года 

VI.Материа 

льно- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Июнь- 
август 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

в 

теч.уч. 

года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических  условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

в 

теч.уч. 

года 



221 

221 

 

 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

в 

теч.уч. 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Мони 

торинг 

Пополнен 

ие 

по 

плану 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Авгус 

т - апрель 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным    ресурсам    (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

в 

теч.уч. 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

в 

теч.уч. 

года 

 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системыусловий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 
показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализа ции ФГОС ООО 


своение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов 

образовательнойдеятельности 

обучающихся; 



владение  учебно-методическими 

иинформационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 
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2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с ведением ФГОС 

ООО 



еминары, посвящённые содержаниюи 

ключевым особенностям ФГОСООО 



аседания методических объединений 

учителей, по проблемам реализации 

ФГОСООО 



частие педагогов в разработке разделов 

и компонентов ООП ООО – по мере 

необходимости; 



частие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, 

«открытых»уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий поотдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС ООО – в течение учебного года 

по плану методической работы. 

Психолого- педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъ ектов 

образовательного процесса, организа 

ционных структур по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

качество ООП ООО (структура 

программы, содержание и механизмы 

ее реализации); 

 качество управления 

образовательным процессом (состав и 

структура  ВШК,  качество  процесса 

реализации ВШК как ресурса 

управления) 

2. Наличие модели организации 

образова тельного процесса 

Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечи 

вающих организацию внеурочной 

деятельно сти 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части  учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной 

деятельности на учебный год 

Финансовые условия 
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1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 



ифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с 

качествомпсихолого- 

педагогических, материально- 

технических, учебно-методических и 

информационных условий и 

результативностью их труда; 



опустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

качестваи   результативности  труда 

работников и неявляющихся 

компенсационными выплатами; 

Материально-технические условия 

Оснащение кабинетов Оборудование всех кабинетов 

компьютерным оборудованием. 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью,  моделированием  и 

техническим творчеством 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о 

введении ФГОС ООО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации на 

сайте школы 

Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Наличие и своевременность 

размещения на 

официальном сайте школы Отчета 
самообследования по итогам 

деятельности за учебный год 
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	2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы.

	3. Организационныйраздел
	3.2. Календарный учебный план на 2024-2025 учебный год


	Даты начала и окончания учебного года
	2. Периоды образовательной деятельности
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	Режим работы образовательной организации
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