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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией ( 

учебный план,  календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы  1. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, разрабатывают основную образовательную программу основного общего 

образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП ООО) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом содержание и 

планируемые результаты разработанной образовательной организацией ООП ООО 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП 

ООО2. 

4. При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

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

жизнедеятельности»3.  

5. ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный4. 

                                                           
1 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
3 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
4 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации  от 18 июля 

2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 

69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, 

утверждённый приказом № 287); пункт 14 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован 



 

3 

 

  

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФГОС ООО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов5. 

7. Целевой раздел ООП ООО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО6. 

8. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся7; 

рабочую программу воспитания. 

9. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

результатам освоения программы основного общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся8. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

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

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.9 

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, 

в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования.10 

                                                                                                                                                                                           
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный  № 

40937) и приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 
5 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 
10 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
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13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания11. 

14. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе12. 

15. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования13 и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

1.1.Пояснительная записка. 

     ООП ООО является основным документом МОУ КООШ, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО и ФОП соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС и ФОП ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

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

поддержке. 

     Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

                                                           
11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
12 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
13 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
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обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии  социальной среды образовательной 

организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

      ООП ООО учитывает следующие принципы: 

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

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

уровне основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования  

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

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

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

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

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1  января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

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

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

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 -

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

    В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

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

установленном локальными нормативными актами образовательной организации14. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС  и ФОП ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

    Личные результаты включают: 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

                                                           
14 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

    Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями;  

регулятивными универсальными учебными действиями. 

      Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

      Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

     Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

 Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

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

целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в МОУ КООШ и служит основой при 

разработке «Положения об оценке образовательных достижений 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 ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

    Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

   Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

    Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся15; 

итоговую аттестацию16. 

    В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

     Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

    Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

     Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточной основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

  Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

                                                           
15 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
16 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

     Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

   Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

    Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

      При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

     Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию 

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

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

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

регулятивными универсальными учебными действиями (способность  принимать и 

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

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

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
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  Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий может строиться на 

межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

    Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

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

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

творческую и другие).  

     Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

      Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие);  

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

      Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

      Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

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

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

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

других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 
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коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

   Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

  При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

  Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

    Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

      Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

    Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

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

    Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся.  

    Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

    Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

      При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета.  

     Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

       Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету.  

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
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групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета.  

      Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

     При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

       Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:  

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

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

педагогического работника. 

 

II. Содержательный раздел программы ООО 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

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

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Russkiy_yazyk_5_9kl._23_24gg..pdf  

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

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

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

  Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

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

планируемых результатов. 

  Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

  Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в системе образования и активные методики обучения. 

   Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Russkiy_yazyk_5_9kl._23_24gg..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Russkiy_yazyk_5_9kl._23_24gg..pdf


 

13 

 

  

   Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

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

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

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

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

других народов России. 

    Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

    Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

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

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

социальной жизни.  

     Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 

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

разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
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классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

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

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

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

роли языковых средств. 

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

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 714 часов: в 5 

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

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

(3 часа в неделю). 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература».  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_Literatura_6_8_9kl._23_24gg..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Literatura_5_kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Literatura_7_kl..pdf  

         Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 

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

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе. 

    Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

    Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей 

программой воспитания. 

    Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены по 

годам обучения. 
    Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика 

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

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

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

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_Literatura_6_8_9kl._23_24gg..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_Literatura_6_8_9kl._23_24gg..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Literatura_5_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Literatura_5_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Literatura_7_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Literatura_7_kl..pdf
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    Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

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

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

    Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом «История» и учебными предметами предметной области 

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

вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

    В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

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

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

    Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 
     Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

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

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе.  

     Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

     Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

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

приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

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

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

      Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

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

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

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

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

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

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

    Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
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интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы 

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

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

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

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

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

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

     Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

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

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

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

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

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

аргументированно отстаивая свою. 

   Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 

9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в 

неделю.  

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

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Angliyskiy_yazyk_5_9kl..pdf  

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

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

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по-иностранному (английскому) языку. 

Программа по-иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

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

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

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

основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

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

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

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

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

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Angliyskiy_yazyk_5_9kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Angliyskiy_yazyk_5_9kl..pdf
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навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 

(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между уровнями общего образования. 

  Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему 

речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

  Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

  Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

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

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

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

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

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

культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

  Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

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

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

  Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 

средств обучения. 

  Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в 
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неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень).  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Matematika_5_kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Matematika_6_kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24_Algebra_7kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Algebra_8kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Algebra_9kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_7_kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_8kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_9kl..pdf  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Veroyatnost_i_statistika_7_9_kl..pdf  

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

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

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. 

 Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе 

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

математического образования в Российской Федерации. 

  Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

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

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

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

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

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

вероятностный характер случайных событий. 

  Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие 

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

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

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики 

обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

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

уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

  Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Matematika_5_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Matematika_5_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Matematika_6_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Matematika_6_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24_Algebra_7kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24_Algebra_7kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Algebra_8kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Algebra_8kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Algebra_9kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Algebra_9kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_7_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_7_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_8kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_8kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_9kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Geometriya_9kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Veroyatnost_i_statistika_7_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Veroyatnost_i_statistika_7_9_kl..pdf
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символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

 При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

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

методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач.  

  Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  

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

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

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

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

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

другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

  В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика 

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – курса 

«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

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

учебный курс «Вероятность и статистика». 

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

на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

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

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

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень).  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Informatika_7_9_kl..pdf  

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

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

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Informatika_7_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Informatika_7_9_kl..pdf
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информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

 Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

рабочей программы воспитания. 

  Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами информатики на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

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

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).  

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ, тематического планирования курса учителем. 

  Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

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

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;  

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, 

определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

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

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

 Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
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формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

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

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

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;  

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

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

помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом 

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

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «История».  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Istoriya_5_9_kl.pdf  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

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

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории. 

 Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

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

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 

«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

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

  Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

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

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Istoriya_5_9_kl.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Istoriya_5_9_kl.pdf
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нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира 

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

прошлого, настоящего и будущего. 

  Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

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

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

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

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

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

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

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

ценностей современного общества; 

развитие способностей, обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

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

взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 

2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 

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

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

Таблица 1 

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

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерное кол-во 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII 

вв. 

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

княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История 

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

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало 

ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

 

68  

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 



 

23 

 

  

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание».  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Obschestvoznanie_6_9_kl.pdf  

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

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

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

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

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО.  

  Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 

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

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.  

  Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

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

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

  Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать 

и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

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

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

  Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

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

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

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Obschestvoznanie_6_9_kl.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Obschestvoznanie_6_9_kl.pdf
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общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия 

с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

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

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

  В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

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

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

2.1.8.  Рабочая программа по учебному предмету «География».  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_po_geografii_5_9_klass.pdf  

 Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

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

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

 Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

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

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования.  

  Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

  Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

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

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

  География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_po_geografii_5_9_klass.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_po_geografii_5_9_klass.pdf
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  Содержание географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

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

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

  Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

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

рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

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

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

  Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

  Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по 

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

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

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Fizika_7_9_kl..pdf  

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

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

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

планируемые результаты освоения программы по физике. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

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

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

  Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Fizika_7_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._Fizika_7_9_kl..pdf


 

26 

 

  

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования.  

  Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенностей обучающихся.  

  Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

  Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

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

химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в 

естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения 

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

  Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научно объяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования;  

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

  Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.  

  Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

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

направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  
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  Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 

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

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

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов 

является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по физике. 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень).  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_po_biologii_5_9_klass.pdf  

  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 

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

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по биологии. 

 Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

рабочей программы воспитания. 

  Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  

  Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала 

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

логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

  Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

  В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

  Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

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

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

  Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

  Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях  в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_po_biologii_5_9_klass.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_po_biologii_5_9_klass.pdf
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формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

  Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;  

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

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

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

  Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238 часов: в 5 

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

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

неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по биологии. 

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

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._IZO_5_7_kl.pdf  

  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

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

изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

 Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

  Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

  Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

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

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

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._IZO_5_7_kl.pdf
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   Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития 

и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

  Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

  Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

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

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

и экранных искусствах (вариативно). 

  Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов;  

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

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

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

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

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение  

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.  

  Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

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

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

  Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). 

Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание 

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в 

одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

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

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы.  
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2.1.12 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Muzyka_5_8_klass_23_24gg..pdf  

  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

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

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

результатам. 

  Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне основного общего образования.  

  Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

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

сгруппированы по учебным модулям. 

  Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

  Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

   Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

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

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

глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

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

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

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

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

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

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

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

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

глубоком – подсознательном – уровне. 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Muzyka_5_8_klass_23_24gg..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Muzyka_5_8_klass_23_24gg..pdf
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Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

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

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

прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

  Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

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

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

  В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

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

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

  Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:  

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания;   

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;  

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

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

музыкальным произведением); 
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исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

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

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

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

представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.  

  Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, 

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

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

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

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

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

  Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

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

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно».  

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

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

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

  Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

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

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Tehnologiya_5_9_kl..pdf  

  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по технологии. 

 Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Tehnologiya_5_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Tehnologiya_5_9_kl..pdf
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грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического 

мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного 

подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в 

том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

  Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных 

реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых 

продуктов. 

  Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

  Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания 

предметной области «Технология».  

  Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.  

  Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

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

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

  Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

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

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

  Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей.  
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  Программа по технологии построена по модульному принципу.  

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

  Инвариантные модули программы по технологии. 

  Модуль «Производство и технологии». 

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

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

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

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

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

профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  

  Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

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

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

  Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

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

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

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

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

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

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

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

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

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

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения.  
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  Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

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

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования.  

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

  Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

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

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

  Вариативные модули программы по технологии. 

  Модуль «Автоматизированные системы». 

  Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

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

прочее). 

  Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

 Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

  В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:  

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

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

материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

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

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

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

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных сервисов;  

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;  

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология».  

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

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

неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 

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

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

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_Fizicheskaya_kul_tura_5_7_kl._23_24gg..pdf 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Fizkul_tura_6kl..pdf   

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

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

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

  Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

  При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

  Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей, обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_Fizicheskaya_kul_tura_5_7_kl._23_24gg..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_Fizicheskaya_kul_tura_5_7_kl._23_24gg..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Fizkul_tura_6kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._Fizkul_tura_6kl..pdf
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культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности.  

  Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

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

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

  В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

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

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

  Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

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

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым 

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

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

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

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

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей.  

  Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

  Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

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

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

  Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
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  Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

  При создании программы по физической культуре учитывались  потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

  Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей, обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,  

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности.  

  Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

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

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

  В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

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

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
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  Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

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

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым 

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

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

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

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

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей.  

  Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.  

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

  Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

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

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

  Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на 

уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 

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

модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа 

(1 час в неделю в каждом классе). 

  В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

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

культуры народов России». 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._ODNKR_5_6_kl..pdf  

  Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

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

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

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

ОДНКНР. 

  Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания.  

  В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей . 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._ODNKR_5_6_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP._ODNKR_5_6_kl..pdf
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Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – 

духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

  В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

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

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России. 

  Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии.  

  В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

  Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств 

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

памяти. 

  Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в 

целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех 

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

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

семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). 

  Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

  Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

  Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

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

6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, 

содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

  Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства 

народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к 

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

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

  Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур;  
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создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.  

  Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества;  

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности;  

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;  

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному 

и культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

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

гражданской идентичности. 

  Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений, обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

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

традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному 

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

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

обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 
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осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и 

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

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности . 

  Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 часов: в 5 

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

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 2.2.1.  Целевой раздел. 

  Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

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

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ;  

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

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и Интернет, 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

  УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

  Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 
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использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел. 

  Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

  Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

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

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

2.2.2.1. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

  Русский язык и литература. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 
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Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини -

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

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

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

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

научная конференция, стендовый доклад и другие). 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

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

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

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

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

соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

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

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 
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зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

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

путем использования других источников информации. 

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

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

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

с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

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

тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

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

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

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

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

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

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения.  

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в  соответствии с 

этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

  Иностранный язык. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

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

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 

с помощью словообразовательных элементов). 

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

грамматические явления, тексты и другие). 

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

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

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

таблицах, диаграммах). 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

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

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

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

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

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

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

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

условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

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

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 
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Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

  Математика и информатика. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

частного к общему. 

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

приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 
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Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

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

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.  

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.  

  Естественнонаучные предметы. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

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

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
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  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек.  

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

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

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

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

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

  Общественно-научные предметы. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 
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(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

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

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), 

привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

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

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

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 

в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

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

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

(или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 
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Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.  

  Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

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

авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

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

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть  

недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

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

составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

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

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

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

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

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

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 
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Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

Разделять сферу ответственности. 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на 

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

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

  Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

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

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

  Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

  УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

  УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

  Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
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предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

  Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть 

реализована в дистанционном формате. 

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

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

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

опытно-экспериментальной проверки. 

  Исследовательские задачи (особый вид педагогической установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

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

эксперимент, проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

  Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

  Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

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

задач предметного обучения. 

  При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

  В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
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учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

  УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

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

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

индивидуальном и групповом форматах. 

  Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

  В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:  

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

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

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

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

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

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

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

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

несколько проблемных вопросов. 

  Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

  Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

  С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 
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  Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

  При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

  Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

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

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

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

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

проблемы. 

  Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

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

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

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

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

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

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

значимую проблему?». 

  Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 
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рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  

  При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

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

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности продукта. 

  Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

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

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

  С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

  В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

  Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:  

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

  В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 

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

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

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

  Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

  Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

  С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

  В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
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творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

  Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:  

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

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

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

  При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

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

  Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе. 

  В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

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

2.2.3. Организационный раздел. 

  Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД. 

  C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

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

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

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

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 

по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;  
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конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

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

организация и проведение систематических консультаций с учителями -

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

организация и проведение методических семинаров с учителями -предметниками и 

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

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;  

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации.  

  Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры  

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы формирования УУД;  

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

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

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

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

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

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

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

  В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 



 

59 

 

  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Кикинская ООШ». Назначение 

программы воспитания — решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.   

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою образовательную организацию воспитывающей организацией.  

         В центре программы воспитания основного общего образования МОУ «Кикинская 

ООШ» в соответствии с ФГОС и ФОП находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС и ФОП: формирование основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Рабочая программа воспитания — это не перечень обязательных для 

образовательной организации мероприятий, а описание системы возможных форм и 

методов работы с обучающимися. 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Воспитательная деятельность в МОУ «Кикинская ООШ» 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.  

Особенностью организуемого в МОУ «Кикинская ООШ» воспитательного процесса 

является его построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – РДДМ ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 536. 

 Рабочая программа воспитания основной образовательной программы основного 

общего  образования МОУ «Кикинская ООШ» включает в себя 3 основных раздела: 1. 

Целевой, содержательный, организационный. 

Раздел «Целевой» Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса в сфере воспитания МОУ «Кикинская ООШ». Здесь размещена 



 

60 

 

  

информация о специфике расположения образовательной организации, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах образовательной организации, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и традициях 

воспитания. 

Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые МОУ «Кикинская ООШ» предстоит 

решать для достижения цели. 

      «Виды, формы и содержание деятельности», Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы МОУ «Кикинская ООШ». Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями (законными представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модулями являются «Ключевые общешкольные дела», «РДДМ», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы образовательной организации. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

 «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в МОУ «Кикинская ООШ» осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы осуществления. Рабочая программа воспитания содержит конкретное описание 

предстоящей работы с обучающимися. К программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. Сама по себе программа не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический 

работник  своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 

педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

обучающихся. 

2.3.2 Анализ воспитательного процесса в МОУ «Кикинская ООШ» 

МОУ «Кикинская ООШ» расположена в п. Кика, Прибайкальского района Республики 

Бурятия.  Особое внимание в организации работы школы уделяется идее социального 

партнерства. Главными социальными партнерами школы являются КИЦ «Нестеровского 

сельского поселения», сельская библиотека п. Кика, Сретенский женский монастырь с. 

Батурино, ОО «Боевое братство» СДК «Кика», «Кикинское лесничество». 

Социальное партнерство в образовательном пространстве школы направлено на 

создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся. 

Организационно-технологической формой реализации социальной открытости 

образовательного процесса в школе являются учебные, социальные и исследовательские, 

цифровые практики, которые проводятся при участии социальных партнеров школы и 

представляют для учащихся возможность максимально мобилизовать и реализовать себя в 

творческой заботе об улучшении жизни села. 

Процесс воспитания в МОУ «Кикинская ООШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, школьников, их родителей и представителей 

социума: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
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при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем 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 школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, 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 отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  
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-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в МОУ «Кикинская ООШ» 

воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение, описанное в характеристике классного коллектива, планах 

индивидуальной реабилитации, анализе воспитательной работы за каждый учебный год и 

диагностика уровня воспитанности обучающегося. Внимание педагогических работников 

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 обучающихся и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; -

качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
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знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ 

«Кикинская ООШ» - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.  

Цель воспитательной работы: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы: 

совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

формировать коммуникативную компетентность, способность к 

     эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель 

- ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуально

е (популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. Воспитание экологической 

грамотности и социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников; Изучение обучающимися 

природы и истории родного края. Проведение 

природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско- Формирование гражданской и правовой направленности 
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патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

личности, активной жизненной позиции; Формирование у 

воспитанников такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи. Воспитание уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно 

-эстетическое) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. Формирование 

дружеских отношений в коллективе. Воспитание 

нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. Воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. Включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само - и 

взаимопомощь. Способствовать преодолению у 

воспитанников вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. Воспитание 

личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, 
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саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально опасных  

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Организация мероприятий по

 профилактике правонарушний, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. Проведение эффективных

 мероприятий по предотвращению суицидального риска 

среди детей и подростков. Изучение интересов, склонностей и 

способностей, обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. Организация консультаций 

специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы 

риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе 

Экологическое Воспитание экологическое сознание у младших школьников и 

учащихся старших классов.  

 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

МОУ «Кикинская ООШ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

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

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. Для этого в МОУ «Кикинская ООШ» 

используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 

-социально- значимые проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

-проводимые для жителей поселения, района, республики и организуемые совместно 

с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

-разновозрастные сборы - ежегодные сезонные однодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 
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-общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

-церемонии награждения (в связи с профессиональными праздниками, по окончанию 

ступени обучения, по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства  доверия 

и уважения друг к другу. На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; -

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. На уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; -наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, 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, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями - 

предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, 

-вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
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отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом; 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 5 классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с учителями-предметниками в 

классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; -проведение мини-

педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
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-помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителямипредметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

-привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; -

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
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здоровому и безопасному образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

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

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
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детсковзрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом 

На уровне школы: 

-через деятельность организации «Зеленый парус» МОУ «Кикинская ООШ», 

ученическое самоуправление «Новое поколение», «ЦДИ», создаваемой для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, состоящего из кураторов 

основных направлений деятельности РДДМ «Движение первых», инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

-через деятельность школьного Совета профилактики  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. На индивидуальном 

уровне: 

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных 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 «РДДМ -Движение первых» 

Действующее на базе МОУ «Кикинская ООШ» детское общественное объединение 

РДДМ  - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

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

общественных объединениях» (ст. 5), устав Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".,19 

мая 2022г.внесение проекта Федерального закона №126384-8 «О российском движении 

детей и молодёжи «Большая перемена», 20июля 2022г. Принято решение о создании 

Движения, и утверждён Устав Движения. Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих 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. 
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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 школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; - формальные и неформальные встречи членов отдельных направлений 

РДДМ («Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое», 

«Информационно-медийное», для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и поселении, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

лагеря дневного пребывания «Непоседы». Здесь, в течение смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении «Новое поколение» (реализуется 

посредством введения символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет  

странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); -участие членов РДДМ в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

-литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 
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углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 

- военно-полевая игра «Зарница» с участием разновозрастных команд, 

сформированных из педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

включающая в себя: прохождение полосы препятствий, соревнование по спортивной 

стрельбе, соревнование по спортивному ориентированию, комбинированную эстафету, 

проверку навыков оказания первой медицинской помощи, проверку знаний военных 

знаков отличия, ратных страниц истории, великих полководцев и т.д.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося - подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия поселения, района, г. Улан-Удэ, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; -посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

-совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-разновозрастный редакционный совет обучающихся, состоящий из членов РДДМ 

информационно - медийного направления, обучающиеся основных классов, целью 

которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления «Новое 

поколение»; 

-школьная газета «Надежда», на страницах которой размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей. 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее сообщество школы 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 обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-участие обучающихся во всероссийских, региональных, районных конкурсах, 

школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося 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 обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и вне учебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 
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-размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума - набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;  

-событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

-общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов 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 

обучающегося; -помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

2.3.5. Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
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деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

  соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения - соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

         привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей ученического самоуправления «Новое поколение»), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей;  

- по итогам учебного года за особые достижения в творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности помещение портрета, 

обучающегося на стенд «Лучшие из лучших». 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Кикинская основная общеобразовательная школа"(далее - учебный план) для 

5-7 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), ФОП 

ООО (приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г. N 370 "Об утверждении 

федеральной образова-тельной программы основного общего образования") фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение  

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Кикинская основная общеобразовательная школа", 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой основного общего образования, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кикинская 

основная общеобразовательная школа"начинается01.09.2023и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-7 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 

классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5 и 6 

классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кикинская основная 

общеобразовательная школа" языком обучения является русский язык. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5лет. 

Достижение результатов образования ФГОС НОО осуществляется по учебно-

методическому комплексу в соответствии с приказом  Минпросвещения России от 

21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников"  с использованием ЭОР в 
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соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

 
№ 

п/п 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Клас

с 

Наименование 

издателя(ей) 

1.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык (в 2 частях) 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык (в 2 частях) 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

4.  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

5.  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

6.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

7.  Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П./ Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература (в 2 частях) 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

8.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

9.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

10.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С./ Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература (в 2 частях) 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

11.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и другие  

Английский язык 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

12.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и другие  

Английский язык 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

13.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е. и другие  

Английский язык 7 АО «Издательство 
«Просвещение» 

14.  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков 
А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х частях 5 АО «Издательство 
«Просвещение» 

15.  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков 

А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х частях 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

16.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. / Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

17.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. / Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

18.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. / Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

19.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

20.  Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. 

Ященко И.В. 

Математика. Вероятность 

и статистика 

7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

21.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

22.  Арсентьев Н.М., Данилов А. А., 

Стефанович П.С. и другие; под ред. 

Торкунова А.В. 

История России  6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

23.  Арсентьев Н.М., Данилов А. А., История России  7 АО «Издательство 
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Курукин И. В. и другие; под ред. 

Торкунова А.В. 

«Просвещение» 

24.  Вигасин А.А., Годер Г.И., и др. /Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

25.  Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под 

ред. Сванидзе А.А.  

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

26.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А.  

Всеобщая история. 
История Нового времени 

7 АО «Издательство 
«Просвещение» 

27.  Боголюбов Л.Н., Рутковская Е.Л., 

Иванова Л.Ф. и другие 

Обществознание 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

28.  Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., 

Половникова А.В. и другие 

Обществознание 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

29.  Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» ЭФУ 

30.  Виноградова Н.Ф.Мариносян Т.Э. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» ЭФУ 

31.  Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и другие 

 География 

 

5-6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

32.  Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и другие 

География  7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

33.  Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

34.  Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

35.  Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

36.  Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

37.  Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

38.  Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

39.  Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

40.  Сергеева Г.П., Критская Е. Д. Музыка 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

41.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 АО «Издательство 
«Просвещение» 

42.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

43.  Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и другие 

Технология 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

44.  Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и другие 

Технология 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

45.  Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и другие 

Технология 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

46.  Матвеев А.П. Физическая культура 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

47.  Матвеев А.П. Физическая культура  6-7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

      Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
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программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.          

Учебный план разработан в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.  

        Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

       Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кикинская основная 

общеобразовательная школа". 

      Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и установления соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в конце учебного года без 

прекращения образовательной деятельности по каждому учебному предмету учебного 

плана МОУ «Кикинская ООШ». 

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании четверти, 

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного периода 

по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

      При проведении промежуточной аттестации по всем учебным предметам, 

используются устные и письменные формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа, кон-трольное списывание, реферат, эссе, практическая работа, тестирование, 

защита индиви-дуального/группового проекта, сдача нормативов по физической культуре 

(ГТО), собесе-дование). 

        Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится один раз в год в 

качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины. Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 

учебного плана осуществляется по пятибалльной системе. Промежуточная оценка 

является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Реализация учебных предметов предусматривает непосредственное применение 

федеральных рабочих программ. Количество часов на предметы указано в соответствии с 

федеральными учебными планами федеральной образовательной программы основного 

общего образования. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части, на проведение 
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занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, реализующихся во 

внеурочной деятельности. 

       По количеству учебных часов обязательная часть учебного плана выдержана и 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами:  

Предметная область «Русский язык и литература» в 5,6,7 классах представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература». Русский язык в 5 классе – 5 часов 

в неделю 170 часов в год, в 6 классе –  6 часов 204 часа в год; в 7 классах – 4 часа в неделю 

136 часов в год. Литература в 5,6 классах по 3 часа 102 часа в год, в 7 классе по 2 часа в 

неделю 68 часов в год.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)».  Английский язык в 5,6,7 классах по 3 часа в неделю 

102 часа в год. 

Предметная область «Математика и информатика» в 6,7,8,9 классах представлена 

учебными предметами «Математика», «Информатика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». Учебный предмет Математика реализуется в количестве 5 

часов в неделю в 5,6 классах, что составляет 170 часов в год.  В 7 классе реализуется 

учебный предмет Алгебра по 3 часа в неделю 102 часа в год в каждом классе, Геометрия 

по 2 часа в неделю 68 часов в год, Вероятность и статистика по 1 часу 34 часа в год, 

Информатика реализуется по 1 часу в неделю 34 часа в год.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

История России. Всеобщая история в 5,6,7 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

Обществознание в 6,7 классах по 1 часу в неделю 34 часа в год. География в 5,6 классах 

по 1 часу в неделю 34 часа в год, в 7 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год.  

Предметная область «Естественно - научные предметы» реализуется через учебные 

предметы «Биология», «Физика», «Химия». Биология в 5, 6, 7, классах по 1 часу в неделю 

34 часа в год. Физика в 7 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Музыка в 5,6,7 классе по 1 часу в неделю 34 часа в год. 

Изобразительное искусство в 5,6,7 классе по 1 часу в неделю 34 часа в год.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Технология в 5,6,7 классах 2 часа в неделю 68 часов в год. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура». 

Физическая культура в 5,6,7 классах по 2 часа в неделю обязательной части учебного 

плана 68 часов в год и по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 34 часа в год.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена изучением в 5,6 классах предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 1 час в неделю 34 часа в год. 

Весь объем содержания учебных предметов, предусмотренных ФГОС ООО, с 

учетом федеральных образовательных программ по предметам: «Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География» осваивается в полном объеме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметом: экология в 5,7 классах по 1 часу в неделю соответственно, 34 

часа в год в каждом классе, физкультурой в 5,6,7 классах по 1 часу в неделю 34 часа в год.  
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Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-

8 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 

Алгебра 0 0 3 

Геометрия 0 0 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 

Информатика 0 0 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Физика 0 0 2 

Химия 0 0 0 

Биология 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса    

Физическая культура 1 1 1 

Экология 1 0 1 

Итого 2 1 2 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 

Количество учебных недель 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

В целях организации учебного процесса в 2023-2024 учебном году в МОУ «Кикинская 

школа»: 

1. Дата начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 
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1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

2. Продолжительность учебного года: 5,6,7 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель, II 

четверть - 8 учебных недель, III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных 

недель. 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 40 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 55 

IV четверть 01.04.2024 26.05.2024 7 35 

Итого в учебном году 34 166 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 10 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 10 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 дней 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 дней 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024  

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Дата промежуточной аттестации 

I II III IV( год) 

Русский язык 5-й Стартовая диагностика  11.09.-

22.09.23 

   

Контрольное 

списывание, диктант с 

грамматическим 

заданием 

23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

6-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Диктант с 

грамматическим 

заданием, изложение 

23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 



 

84 

 

  

7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Комплексная 

контрольная работа, 

изложение 

23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Литература 5-й Стартовая  диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Тематический тест 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

6-7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Сочинение 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5-й Словарный диктант, 

перевод с иностранного 

языка на русский 

23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

6-7-й Контрольная работа 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Математика 5-й Стартовая диагностика  11.09.-

22.09.23 

   

Контрольная работа 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

6-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Контрольная работа 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Алгебра 

 

7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Контрольная работа 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Геометрия 7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

Контрольная работа 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Вероятность и 

статистика 

7-й Тематический тест 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Информатика 7-й Проект 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

История 5-й Стартовая диагностика 11.09.-

22.09.23 
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6-7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

5-7-й Эссе, тестирование 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Обществознание 6-7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

6-7-й Реферат, тестирование 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

География 5-й Стартовая диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

6-7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

5-7-й Тематический тест 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Физика 7-й Практическая работа 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Биология 5-й Стартовая диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

6-7-й Входная диагностика 11.09.-

22.09.23 

   

5-7-й Проект, тестирование 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Изобразительное 

искусство 

5-7-й Выполнение рисунков 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Музыка 5-7-й Тематический тест 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Технология 5-7-й Проект 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Физическая 

культура 

5-7-й Сдача нормативов, 

тематический тест 

23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5-6-й Реферат 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

Экология 5,7 Проект 23.09.-

27.09.23 

18.12.-

25.12.23 

18.03.-

22.03.24 

13.05.-

22.05.24 

5.  Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-7 классы 

Учебная неделя (дней) 7 
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Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 

6. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10– 11:50 20 минут 

4-й 12:10 – 12:50 20 минут 

5-й 13:10 – 13:50 20 минут 

6-й 14:10 – 14:50 10 минут 

7-й 15:00 – 15:40 10 минут 

8-й 15:50 – 16:30 10 минут 

9-й 16:40 – 17:20 10 минут 

10-й 17:30 – 18:10  

7.  Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 

Урочная 29 30 32 

Внеурочная 10 10 10 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность в МОУ КООШ направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

  План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 
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(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного  

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие);  

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся). 

  Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

 Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

  Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие).  
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Расходы времени на направления плана внеурочной деятельности:  

1 час – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Razgovoryovazhnom_5_9_klass_2023

.pdf  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся: Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности" 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Filatova_OV_Osnovy_finansovoy_gramotnosti_8

_9_kl.pdf  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей, обучающихся «Россия-мои горизонты» 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl.

.pdf  

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей, обучающихся по учебным предметам:  

Курс внеурочной деятельности с использованием оборудования "Точка роста" 

технологической направленности "Технология будущего" 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_is

pol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_tehnologicheskoe_napravlenie_Tehnologi

ya_buduschego_na_2022_2023_uchebnyy_god_.pdf  

Курс внеурочной деятельности с использованием оборудования "Точка роста" 

естественнонаучной направленности "Цифровая лаборатория Sensedisc"  

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_is

pol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_estestvennonauchnoe_napravlenie_Tsifrov

aya_laboratoriya_Sensedisc_na_2022_2023_uchebnyy_god.pdf  

Курс внеурочной деятельности "Спортивные клуб" 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Tatarintsev_P.V._Shkol_nyy_sportivnyy_klub.pdf  

1 час в неделю – на занятия, направленные на деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся: 

 Курс внеурочной деятельности "Экология и природа" 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Ekologiya_i_priroda_5_kl..pdf  

1 часа в неделю – на занятия, направленные на деятельность ученических сообществ 

и воспитательные мероприятия: 

Курс внеурочной деятельности "Школьный театр" 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Teatr_.pdf  

Курс внеурочной деятельности "Школьная газета" 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Razgovoryovazhnom_5_9_klass_2023.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Razgovoryovazhnom_5_9_klass_2023.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Razgovoryovazhnom_5_9_klass_2023.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Filatova_OV_Osnovy_finansovoy_gramotnosti_8_9_kl.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Filatova_OV_Osnovy_finansovoy_gramotnosti_8_9_kl.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Filatova_OV_Osnovy_finansovoy_gramotnosti_8_9_kl.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_tehnologicheskoe_napravlenie_Tehnologiya_buduschego_na_2022_2023_uchebnyy_god_.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_tehnologicheskoe_napravlenie_Tehnologiya_buduschego_na_2022_2023_uchebnyy_god_.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_tehnologicheskoe_napravlenie_Tehnologiya_buduschego_na_2022_2023_uchebnyy_god_.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_tehnologicheskoe_napravlenie_Tehnologiya_buduschego_na_2022_2023_uchebnyy_god_.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_estestvennonauchnoe_napravlenie_Tsifrovaya_laboratoriya_Sensedisc_na_2022_2023_uchebnyy_god.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_estestvennonauchnoe_napravlenie_Tsifrovaya_laboratoriya_Sensedisc_na_2022_2023_uchebnyy_god.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_estestvennonauchnoe_napravlenie_Tsifrovaya_laboratoriya_Sensedisc_na_2022_2023_uchebnyy_god.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Programma_kursa_vneurochnoy_deyatel_nosti_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_tsentra_Tochka_rosta_estestvennonauchnoe_napravlenie_Tsifrovaya_laboratoriya_Sensedisc_na_2022_2023_uchebnyy_god.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Tatarintsev_P.V._Shkol_nyy_sportivnyy_klub.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Tatarintsev_P.V._Shkol_nyy_sportivnyy_klub.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Ekologiya_i_priroda_5_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Ekologiya_i_priroda_5_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Teatr_.pdf
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https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Shkol_naya_gazeta.pdf  

2 час в неделю – на занятия, направленные на обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия 

Курс внеурочной деятельности «Стимул» 

https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Stimul_slabouspevayuschie_5_8

_kl._Filatova_O.V..pdf  

Курс внеурочной деятельности "Россия страна возможностей" 

 https://sh-kikinskaya-

r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl.

.pdf  

  Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю . 

 При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

  В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в 

связи с организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.  

 Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), 

походы, деловые игры и другое. 

  В зависимости от конкретных условий реализации ООП, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

  В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций: с ДДТ с. 

Турунтаево, Сретенским женским монастырем с. Батурино, центром добровольчества 

«ДоброДом» с. Нестерово, КИЦ и сельской библиотекой п. Кика, Кикинским лесхозом с. 

Гремячинск. 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Учебные курсы 

 

Кол-во часов 

в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Курс внеурочной 

деятельности "Разговоры 

о важном" 

1 1 1 

https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Shkol_naya_gazeta.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/1020/Ralyk_TO_Shkol_naya_gazeta.pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Stimul_slabouspevayuschie_5_8_kl._Filatova_O.V..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Stimul_slabouspevayuschie_5_8_kl._Filatova_O.V..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Stimul_slabouspevayuschie_5_8_kl._Filatova_O.V..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl..pdf
https://sh-kikinskaya-r81.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/RP_23_24._KVD_Rossiya_moi_gorizonty_6_9_kl..pdf


 

90 

 

  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Курс внеурочной 

деятельности  "Основы 

финансовой грамотности" 

1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс внеурочной 

деятельности «Россия – 

мои горизонты» 

 1 1 

Курс внеурочной 

деятельности «Я, ты, он, 

она вместе целая страна» 

1   

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультуных потребностей 

обучающихся по учебным предметам  

Курс внеурочной 

деятельности с 

использованием 

оборудования "Точка 

роста" технологической 

направленности 

"Технология будущего" 

1 1 1 

Курс внеурочной 

деятельности с 

использованием 

оборудования "Точка 

роста" 

естественнонаучной 

направленности 

"Цифровая лаборатория 

Sensedisc" 

1 1 1 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Спортивные клуб" 

1 1 1 

 Занятия, направленные на 

деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся  

Курс внеурочной 

деятельности "Экология и 

природа" 

1 1 1 

Занятия, направленные на 

деятельность ученических сообществ 

и воспитательные мероприятия  

Курс внеурочной 

деятельности "Школьный 

театр" 

1 1  

Курс внеурочной 

деятельности "Школьная 

газета" 

  1 

Занятия, направленные на 

обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия  

Курс внеурочной 

деятельности «Стимул» 

1 1 1 

Курс внеурочной 

деятельности "Россия 

страна возможностей" 

1 1 1 

Итого  10 10 10 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

При формировании календарного плана воспитательной работы включены мероприятия 
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федерального календарного плана воспитательной работы, федеральной рабочей 

программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и  вариативными, реализуется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов, совместно с взрослыми ответственными за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в МОУ «Кикинская ООШ» в соответствии 

с имеющимися в штате единицами. Привлекаются к организации также родители, 

социальные партнеры школы и сами школьники. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная «Первому звонку – 

2023 года» 

5-9 1 сентября Замдиректора по ВР 

Классный час «Россия, устремленная 

в будущее» 

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Советник 

Акция, посвященная окончанию 2 

мировой войны «Голубь мира» 

5-8 3 сентября Замдиректора по ВР  

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- 

декабрь 

Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по футболу 5-9 2-4 октября Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Акция, посвященная «Всемирному 

дню ребенка» 

5-9 13-20 ноября  Замдиректора по ВР 

Советник 

Предновогодний турнир по 

пионерболу 

5-6 12-15 декабря Учителя физкультуры 

Предновогодний турнир по 

волейболу 

7-8 19-22 декабря Учителя физкультуры 

Новогодние Ёлки 5-9 28 декабря Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 9 кл 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля Учителя литературы 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января Актив РДДМ 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 Январь  Замдиректора по ВР 

Участие в Районном Зимнем 

Фестивале ГТО 

5-9 Февраль Учителя физкультуры 

Месячник военно-патриотической 5-9  Зам. директора по ВР 

Работы «Зарница» (по отдель. 

Плану): 

  Классные 

руководители 

«Смотр строя и песни»  Май Учитель ОБЖ 
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«Фестиваль патриотической песни»   Учителя физкультуры 

Акция «Письма солдату», сбор 

помощи военнослужащим 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 5-8 29 мая Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной 

работы  классов на 2023-2024 

учебный год 

5-9 До 15 сентября Классные 

руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», 

«ВШК», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные 

руководители 

Проведение кл. часов, Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 Раз в неделю Классные 

руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 сентября Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные 

руководители 

Проверка планирования 

воспитательной 

работы с классами на 2023-2024 

учебный год 

5-9 С 16 сентября Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 Март Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 5-9  Март Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Сбор информации о кандидатах на 

стенд 

«Гордость школы» 

5-9 До 25 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня Классные 

руководители 

Организация летней занятости 

учащихся 

5-9 Май-июнь Классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные 

руководители 

«Я, ты, он,она-вместе целая страна» 5 1 Классные 

руководители 

«Россия – мои горизонты» 6-9 1 Классные 

руководители 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы 

5-9 Сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Родительские собрания - Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы: по социальным вопросам, 

профориентации, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

5-9 В течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

Работа с родителями по организации 

горячего питания 

5-9 Сентябрь - 

май 

Соцпедагог 

Классные 

руководители 

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по 

воспитанию 

Участие в Проекте «Большая перемена» 5-9 По плану 

РДДМ 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 16 сентября Учителя 

физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических 

мероприятиях 

5-9 В течение 

года 

 заместитель 

директора по ВР 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ - https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные 

руководители 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Добро не уходит на 

каникулы» 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

советник 

Участие во Всероссийском Эко-проекте 

«На связи с природой» 

5 По плану 

РДДМ 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Самоуправление» 



 

94 

 

  

Организация дежурства по школе 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация дежурства по классу 5-9 В течение 

года 

Актив класса 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в 

месяц 

Советник по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских, 

Региональных, Муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских, 

Региональных, Муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения, учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные 

руководители 

Учебная эвакуация 5-9 Начало 

сентября 

Директор школы 

классные 

руководители 

«15 минут о безопасности» Даты и 

темы планируете для своего класса на 

год! 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 

Неделя профилактики ДТП 

Встречи сотрудников ГИБДД с 

учащимися, беседы по ПДД, 

составление учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-дом» 

5-7 2-8 

сентября 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Совет профилактики правонарушений 5-9 2 раза в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 

период осенних каникул 

5-9 Конец 1 

четверти 

Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября Классные 

руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на школьных 

Елках. 

5-9 Конец 

2 четверти 

Классные 

руководители 

Единый день профилактики 5-9 Декабрь  

март 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних каникул 

и «Осторожно, гололед» 

5-9 Конец 

2 четверти 

Классные 

руководители 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Май Педагог организатор 

Беседы, посвящённые правилам 

пожарной безопасности, поведения в 

лесу – угроза возникновения лесных 

пожаров 

5-9 Май Классные 

руководители 
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Правила безопасного поведения на 

летних каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и т.п. 

5-9 Конец 

3 четверти 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Обновление стенда «Гордость школы» 5-9 До 1 октября Замдиректора по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 

формат А3 

5-9 с 12 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР   

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

5-9 В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Выставка Новогодних плакатов, формат 

А3 

5-9 С 1 декабря   заместитель 

директора по ВР 

 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 С  10 

декабря 

Классные 

руководители 

Тематическое оформление рекреаций, 

актового зала 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Выставка информационного плаката 

«Герои нашего времени», формат А3 

5-9 С 15 января Зам.директора по ВР  

Выставка фотоколлажей «МЫ – в 

«Движении первых!»», формат А3 

5-9 С 26 

февраля 

Зам.директора по ВР  

Советник 

Выставка плакатов «Мы помним- 

Великие сражения ВОВ» 

5-9 С 4 апреля Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выставка фотоколлажей «Наш класс 

выбирает - Траекторию здоровья» 

5-9 С 11 мая Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым 

в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в 

классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

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 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 

Участие представителей организаций- 5-9 В течение Замдиректора по ВР 
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Модуль «Школьные медиа» 

Публикации новостей в школьном 

аккаунте в Телеграмм 

5-9 Каждую 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Публикации новостей в школьном 

аккаунте в ВК 

5-9 Каждую 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Фоторепортажи с школьных 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Медиацентр 

Подготовка ведущих школьных 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

 

Выпуск газеты «Школьная жизнь» 5-9 1 раз в 

триместр 

Руководитель 

кружка 

«Журналистика» 

Модуль «Профориентация» 

Занятия класса «Юнармия» 5-6 Вторник-

четверг 

 

Просмотр видео-уроков на сайте 

«Проектория» https://proektoria.online/ 

5-9 Раз в месяц Классные 

руководители 

Занятия отряда ЮИД 5 Среда Родионова В.Н. 

Проектная деятельность 9 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Тематические экскурсии на 

предприятия   

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентационная работа по 

подготовке к выбору профиля 

8-9 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Занятия в рамках проекта по 

профминимуму «Билет в будущее» 

6-9 Раз в неделю Классные 

руководители 

 

 

партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности. 

года Соцпедагог 

https://proektoria.online/

	Цель воспитательной работы:

