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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального                общеобразовательного        учреждения        средней общеобразовательной 
школы № 3 города Нелидово Тверской области (далее – Школа №3, Учреждение) разработана на 
основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и     дополнениями;     в соответствии с 
требованиями Федерального     государственного     образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом 
примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – ПООП ООО), электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/. 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 
определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, 
систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и организацию 
образовательной деятельности Школы №3. 
Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечивает 
преемственность начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
доступность и качество образования     для детей с     разными образовательными 
возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основного общего образования. 
Нормативный срок реализации настоящей ООП ООО – 5 лет (5-9 классы), а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам основного общего образования, и для 
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной
 формах, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на один год. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения, в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 
 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Школы №3 являются:  

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 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 достижению выпускником Школы №3 целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых



 личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья; 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы предусматривает решение 
следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
 обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого     обучающегося, формированию     образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием      
возможностей      образовательных      организаций      дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 
Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования Школы №3является 
основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 
регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 



деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы: 

- 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; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 
и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности 
его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 
системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 
- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых предметов; 
- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 
- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,
 приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 
действующих санитарных правил и нормативов. 
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 
лет, связанных: 
- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней
 позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-ности и 
построению жизненных планов во временной перспективе; 
- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 



- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в     отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 — 13 лет, 
5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; 
- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации. 
 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной программы, 
учитывает социально-экономические, национальные и этнокультурные потребности нашего 
региона, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС ООО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного 
общего образования и реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность 
с соблюдением требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) из перечня, предлагаемого школой. 
 



Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой 
участниками образовательных отношений – 30% от общего объема программы ООО, 
реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
Образовательные программы основного общего образования реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. В период 
каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного 
образования. 
Настоящая ООП ООО является основой для: 

- организации образовательной деятельности в Учреждении; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности Учреждения, формирования      муниципального      задания для 
Учреждения; 
- проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении; 
- организации деятельности работы школьных методических объединений учителей-
предметников (далее – ШМО), творческих и рабочих групп; 
- аттестации педагогических работников Учреждения; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников Учреждения. 
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к структуре ООП и содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 
определенные во ФГОС ООО: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы;   

- учебный план; 
- план внеурочной деятельности;   
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы; 
- характеристику условий реализации программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 
 
 
 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей 
программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО определяется 
после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 
ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий 
личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся
 к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам. 
Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 
понятиями (далее – метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 
направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 
освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 
овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 
задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 
- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 
освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 
приобретение ими умения учитывать     позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные 
действия); 
учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типами 
учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 
 
 



 
ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 
проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования
 с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 
образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения 
обучающихся на следующем уровне образования (далее - предметные результаты). 
Требования к предметным результатам: 
- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретных умений; 
- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 
проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 
проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 
сравнительных исследований); 
- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого 
гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 
по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 
литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «История», 
«Обществознание», «География»,        «Изобразительное искусство»,        «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 
по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом  
уровне; 
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 
современного состояния науки; 
- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образования 
обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного 
общего образования: 
1) личностным, включающим: 

- 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; 
2) метапредметным, включающим: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 
областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 
мира) и универсальные учебные действия (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; 
3) предметным, включающим: 

- 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. 
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 
основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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 программы основного общего образования 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: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края,  
страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
- представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся 
в ней). 
Патриотического воспитания: 
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 



- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; 
- стремление к самовыражению в разных видах искусства. Физического воспитания, формирования 
культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
-умение принимать себя и других, не осуждая; - 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
Трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, области) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; 
- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 



- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 
- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое развитие; 
- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее -
 оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 
- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; 
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
 решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 
2) 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 по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 
- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 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; 
 
3) работа с информацией: 



- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках; 
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 
- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 
и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 
штурмы" и иные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 



направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 
- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
- делать выбор и брать ответственность за решение;  
2) самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям;  
3) эмоциональный интеллект: 
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; - выявлять и 
анализировать причины эмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; - регулировать 
способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; - принимать 
себя и других, не осуждая; 
- открытость себе и другим; 
- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 



Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 
и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 
образования. 
Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 
на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 
обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 
предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 
определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 
другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач, 
решать задачи более высокого уровня сложности. 
 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) является 
частью внутренней системы оценки и управления качеством образования в Учреждении 
(ВСОКО), цель которой – формирование единой системы оценки состояния образовательной 
системы Учреждения, получение объективной информации о ее функционировании и 
развитии, тенденциях изменения. 
Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности 
на достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством в процессе 
обучения. 
1.3.1. Общие положения 
ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные 
требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования: 
- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности; 
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 
общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 
результатов; 
- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 
обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 
исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков 



и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 
- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 
обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования включает описание организации и содержания: 
- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
- оценки проектной деятельности обучающихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в Школе №3. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 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 кадров как основа 
аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы Учреждения. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 
оценка включает: 
- стартовую диагностику (входящий контроль), - текущую и 
тематическую оценку, 
- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, - 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- государственная итоговая аттестация, 
- независимая оценка качества образования, 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Учреждении реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, комбинированных работ, в том числе и тестов, 
проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 
самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний 
и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 
При оценке результатов деятельности педагогов Учреждения основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в 
Учреждении выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация 
Учреждения, а также мониторинговые исследования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития Учреждения основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов.  
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При 
этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации Учреждения и аттестации педагогических кадров. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 



К компетенции Учреждения относится:  
1) описание организации и содержания: 
- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 
обучающихся; 
- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым Учреждением; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 
образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 
контроля. 
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты процедур оценки деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 
программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия 
иных необходимых управленческих решений. 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий обучающихся     и     
отражают     совокупность     познавательных,     коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 
понятий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 
- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 
общие приемы решения задач); 
- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения  
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 



учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать
 вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 
- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-
дагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 
сформиро- ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий. 
Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- 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 
учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 
один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной 
итоговой аттестации. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам и /или комплексных работ на межпредметной основе. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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 др.). 
Выполнение индивидуального итогового проекта на уровне основного общего образования 
обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 



неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 
а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б)художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 
также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями Учреждения. 
Требования к организации проектной деятельности:  
- обучающиеся сами выбирают тему проекта; 
- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 
школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также 
сотрудник иной организации; 
- тема проекта должна быть согласована с администрацией ОУ (заместителем директора по 
учебной деятельности), по которому (которым) будет представлен данный проект; 
- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 
руководителем проекта. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно 
оценивать по следующим критериям: 
 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 



использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировать ответы на вопросы. 
 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 
предметных результатов являются положения ФГОС ООО. 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность
 к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных     содержанию учебных предметов,     в     том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 
релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 
читательской и др.). 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 
познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 
- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
 
Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 
умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функ-циональной грамотности 
направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют: 
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 
отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 



нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 
способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 
предложенным критериям; 
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 
отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 
читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в 
рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 
- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 
различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 
инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 
оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сфор-мированных на 
отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить 
в рамках внутришкольного мониторинга. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур  
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить: 
- 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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 
- график контрольных мероприятий. 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 
5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
 достижений.  
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 может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая     оценка     представляет     собой     процедуру     оценки     индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагно-стической,     способствующей     
выявлению     и     осознанию     учителем     и     учащимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 



творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 
комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты
 устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-зультаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио
 ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 
могут отражаться в характеристике. 
 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так
 и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 



триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения. 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
журналах в виде отметок на страницах тех предметов, по которым она проводилась 
 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на доброволь-ной 
основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена
 (ОГЭ)      с      использованием контрольных      измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 
образования; 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 
уровне основного общего образования; 
В характеристике выпускника: 



- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории 
на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений
 профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
- рабочую программу воспитания; 
- программу коррекционной работы. 
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 
разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом 
примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 
образования». 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей включают: 
- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля; 
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 
образовании. 



Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 
проведения занятий. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 
образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 
«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному 
курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 
позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 

2.2.1. Целевой раздел 
Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 
решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 
готовности к решению практических задач; 
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенци 
В предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных
 курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС 



по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-
символическими средствами, направленными на: 
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 
логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 
познавательные действия); 
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 
- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания (универсальные регулятивные действия). 
2.2.2. Содержательный раздел 
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 
- 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 примерные рабочие программы (ПРП) 
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия 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. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям: 
 
Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 



- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 
- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа. 
- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии. 
- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 
языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 
- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи. 
- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
Формирование базовых исследовательских действий 
- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований,
 формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент. 
- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 
гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 
- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой. 
- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом     и языковыми     явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 
письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 
- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 
- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 
- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений. 
- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 
экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 
 
 



Работа с информацией 
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 
виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 
словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 
учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии 
с учебной задачей. 
- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от
 поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 
информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 
зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 
тексте информации. 
- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 
текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 
других источников информации. 
- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 
первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 
автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 
источниках. 
- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
 информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 
- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 
- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 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 (на примере английского языка) Формирование 
универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых 
логических действий 
- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 
применять изученные правила, алгоритмы. 
- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 
родного и иностранного языков. 
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 
иностранного языка, разные типы высказывания. 
- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 
диалога и др.). 
- 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 т. п.). 
-П ользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 
представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах, диаграммах). 
Работа 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. 
-В ыстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 
утверждений). 
-Пу блично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 
самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности. 
- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 
поиск совместного решения поставленной задачи). 
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 
информации. 
- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 
работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
 
Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  Различать 
свойства и признаки объектов. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 
графики, геометрические фигуры и т. п. 
 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 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. 
Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 
информации, графические способы представления данных. 
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 
учебной или практической задачи. 
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 
противоречия в фактах, данных. 
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■      Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 
графическом виде. 
■      Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 
социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 
■      Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 



■      Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
формализации информации. 
■      Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 
■      Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды. 
■      Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности. 
■ 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 пр. 
Естественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
■     Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; - почему 
в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
■     Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
■     Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся. 
■     Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 
примере сопоставления биологических растительных объектов. 
 
Формирование базовых исследовательских действий 
■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 
взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
Работа с информацией 
■     Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■     Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 
ресурсы Интернета. 
■     Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 
и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 



Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■     Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 
проблеме. 
■     Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах. 
■     Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 
проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
■     Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 
проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
■     Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта. 
■     Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■     Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
проявлений естественно-научной грамотности. 
■     Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 
естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 
■     Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 
■     Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, 
и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 
■     Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 
■     Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 
условиям. 
■     Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
 
Общественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  
■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  
■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 
социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным 
или самостоятельно определенным основаниям. 
■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 



■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 
по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 
библиотек, средств массовой информации. 
■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 
значимость. 
■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 
механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 
правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 
общественно-политических организаций. 
■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
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 базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 
(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной 
и (или) графической форме. 
■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 
■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 
■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе. 



■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 
Работа с информацией 
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 
источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и цен-ности (по заданным 
или самостоятельно определяемым критериям). 
■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 
авторов. 
■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе,     аутентичных     источниках     (материальных,     письменных,     визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 
источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 
■ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей хозяйства России. 
■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной. 
■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся     поведении,     его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
 
■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). Формирование 
универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях. 
■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 
различные исторические эпохи. 
■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 
высказывая и аргументируя свои суждения. 



■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 
проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам. 
■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации. 
■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 
традициям общества. 
■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 
■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 
■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 
■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 
отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 
и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 
и революций и т. д.). 
■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации). 
■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе. 
■     Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-вать 
предлагаемые варианты решений. 



Основы безопасности и защиты Родины. 8–9 классы  
 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе 
воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО.  
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 
нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 
взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 
обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 
жизнедеятельности и защиты Родины.  
Программа ОБЗР обеспечивает:  
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 
подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;  
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 
образования;  
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
последующей жизни;  
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности;  
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 
способствующее формированию практических умений и навыков.  
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 
уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 
общего образования:  
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;  
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  
модуль № 4 «Безопасность в быту»;  
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;  
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;  
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;  
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;  
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;  
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;  
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».  
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 
основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 
безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 
необходимости действовать».  
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей:  
помещения и бытовые условия;  
улица и общественные места;  
природные условия;  



коммуникационные связи и каналы;  
физическое и психическое здоровье;  
социальное взаимодействие и другие.  
Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных 
форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 
виртуальных моделей.  
При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 
разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 
заменить педагога и практические действия обучающихся.  
В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства.  
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 
здоровья каждого человека.  
В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование  
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 
предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  
ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты 
во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 
знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя 
из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 
безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 
построение модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 
сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  
ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  
Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению 
обучающимися знаний и умений, позволяющих подготовиться к военной службе, и выработке у 
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 
ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 



ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 
жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-
нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 
необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 
информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 
сфере безопасности.  
Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 
личности, общества и государства, что предполагает:  
способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 
возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 
применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 
проявлении;  
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;  
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 
понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
для личности, общества и государства ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в 
неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений (всего 102 часа).  
Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 
1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования.  
Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 
учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 
может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 
  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:  
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 
безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации;  
стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 
безопасности;  
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера;  
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН;  
история развития гражданской обороны;  
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;  
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 
фильтрующим противогазом;  
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 
объявлении эвакуации;  



современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 
подготовка к службе в армии.  
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:  
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;  
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;  
основные направления подготовки к военной службе;  
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации;  
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;  
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации;  
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и 
военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 
(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны);  
организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 
различных видах боя;  
состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной 
бронезащиты и экипировки военнослужащего;  
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 
основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова  
АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 
снайперская винтовка Драгунова (СВД);  
назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 
(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 
оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН);  
история создания общевоинских уставов;  
этапы становления современных общевоинских уставов;  
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные понятия, 
определяющие повседневную жизнедеятельность войск;  
сущность единоначалия;  
командиры (начальники) и подчинённые;  
старшие и младшие;  
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;  
воинские звания и военная форма одежды;  
воинская дисциплина, её сущность и значение;  
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины;  
способы достижения воинской дисциплины;  
положения Строевого устава;  
обязанности военнослужащих перед построением и в строю;  
строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись», 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной 
убор) – снять (надеть)», повороты на месте.  
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  
безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;  
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»;  
источники и факторы опасности, их классификация;  



общие принципы безопасного поведения;  
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной 
ситуации;  
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Модуль № 4 «Безопасность в быту»:  
основные источники опасности в быту и их классификация;  
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения;  
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;  
правила комплектования и хранения домашней аптечки;  
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи;  
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания первой 
помощи;  
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;  
пожар и факторы его развития;  
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 
оказания первой помощи;  
первичные средства пожаротушения;  
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные 
сообщения;  
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;  
ситуации криминогенного характера;  
правила поведения с малознакомыми людьми;  
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 
попытке проникновения в дом посторонних;  
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения;  
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий при 
авариях на коммунальных системах.  
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:  
правила дорожного движения и их значение;  
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;  
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;  
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их 
применения;  
правила дорожного движения для пассажиров;  
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 
применения;  
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  
правила поведения пассажира мотоцикла;  
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств индивидуальной 
мобильности;  
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию;  
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;  



основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;  
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;  
порядок действий при пожаре на транспорте;  
особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 
воздушного);  
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 
транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;  
приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 
ситуаций на транспорте.  
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:  
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 
местах;  
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  
массовые мероприятия и правила подготовки к ним;  
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;  
порядок действий при попадании в толпу и давку;  
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;  
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;  
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 
действий при их возникновении;  
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 
также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников;  
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:  
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;  
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые 
грибы и растения;  
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 
автономному существованию;  
порядок действий при автономном пребывании в природной среде;  
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;  
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 
действий при нахождении в зоне природного пожара;  
правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения 
риска попадания в лавину;  
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска 
попадания под камнепад;  
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;  
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и 
необорудованных пляжах;  
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 
плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 
человека в полынье;  
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;  



цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами;  
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 
смерчах;  
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;  
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 
землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 
вулкана;  
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 
развития общества;  
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 
атмосферы).  
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:  
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека;  
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;  
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;  
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;  
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;  
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);  
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 
заболеваний;  
меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;  
диспансеризация и её задачи;  
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;  
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 
эмоциональных состояний;  
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 
первой помощи;  
назначение и состав аптечки первой помощи;  
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 
психологической поддержки пострадавшего.  
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:  
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;  
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 
группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;  
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;  
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 
эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 
проявлениях;  
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);  
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;  
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 
противостояния им;  



приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 
способы защиты от них;  
современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 
поведения;  
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 
угроз, положительные возможности цифровой среды;  
риски и угрозы при использовании Интернета;  
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 
опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;  
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности;  
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 
цифровой среде;  
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 
распознавания опасностей при использовании Интернета;  
противоправные действия в Интернете;  
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании 
Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);  
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 
использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность.  
Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 
проявления и последствия;  
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 
опасности;  
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 
контртеррористическая операция и её цели;  
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 
поведения;  
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении;  
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 
заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 
проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 



всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 
личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 
и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 
деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, к окружающим людям и к жизни в целом.  
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.  
Личностные результаты изучения ОБЗР включают:  
1) патриотическое воспитание:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России;  
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  
уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга – защите Отечества;  
2) гражданское воспитание:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей;  
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;  
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
  
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  
представление о способах противодействия коррупции;  
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;  
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней);  
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  
понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в решении 
задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;  
знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 
конструктивному диалогу с другими людьми;  
3) духовно-нравственное воспитание:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  



готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства;  
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 
употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 
здоровью окружающих;  
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности других людей;  
4) эстетическое воспитание:  
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 
прекрасное в повседневной жизни;  
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 
повседневной жизни; 
5) ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой;  
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия;  
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 
возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 
которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);  
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 
прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 
опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей;  
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной 
и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;  
осознание ценности жизни;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность);  
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–
среде;  
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  
умение принимать себя и других людей, не осуждая;  
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием;  



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека;  
7) трудовое воспитание:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 
населенного пункта, родного края) технологической и социальной  
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность;  
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания;  
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей;  
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 
травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды);  
8) экологическое воспитание:  
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;  
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде;  
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред;  
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
  
Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия:  



выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа;  
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях;  
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  
Базовые исследовательские действия:  
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;  
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;  
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 
(явления), устанавливать причинно-следственные связи;  
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах.  
Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 
и форм представления;  
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках;  
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или сформулированным самостоятельно;  
эффективно запоминать и систематизировать информацию;  
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение:  
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 
соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 
намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;  
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций;  



в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;  
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 
целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация:  
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;  
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 
составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
собственных возможностей и имеющихся ресурсов;  
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение.  
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;  
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям;  
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 
анализировать их причины;  
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, 
регулировать способ выражения эмоций;  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 
чужую;  
быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  
Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной учебной задачи;  
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);  
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 
общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 
группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 
безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.  
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 
основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 



антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 
практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  
Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:  
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 
государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих 
основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 
военного характера; 2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной 
угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка 
действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах 
защиты и сформированность представлений о порядке их применения;  
3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории 
возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 
подготовки к военной службе; 4) сформированность представлений о назначении, боевых 
свойствах и общем устройстве стрелкового оружия; 5) овладение основными положениями 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и умение их применять при 
выполнении обязанностей воинской службы; 6) сформированность представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание 
универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя 
освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 7) знание правил 
дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, в 
общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 8) сформированность 
представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в быту, 
транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать 
неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 9) освоение основ 
медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 
сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 10) сформированность представлений о 
правилах безопасного поведения в социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях 
конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 
формирование готовности им противодействовать; 11) сформированность представлений об 
информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах 
безопасного поведения в информационном пространстве и готовность применять их на практике; 
12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 
деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать 
опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 
террористического акта;  



13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  
14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 
обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 
незаконному распространению наркотических средств.  
 
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 
указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР:  
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 
общества, государства»:  
объяснять значение Конституции Российской Федерации;  
раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 
пояснять их значение для личности и общества;  
объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400;  
раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 
приводить примеры;  
раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, 
приводить примеры;  
раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;  
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 
обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера;  
выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 
фильтрующим противогазом;  
объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;  
характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации;  
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
неонацизмом и международным терроризмом;  
раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»;  
раскрывать содержание подготовки к службе в армии.  
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:  
иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации;  
владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе;  
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям;  
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 
комплексных задач;  
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 
Федерации;  
понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе;  
понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего 
– защитника Отечества;  
иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники;  
иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники;  



иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной 
техники;  
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою;  
иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего;  
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;  
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 
стрелкового оружия;  
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат;  
знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации;  
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 
жизнедеятельности войск;  
понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих;  
понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;  
различать воинские звания и образцы военной формы одежды;  
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении;  
понимать принципы достижения воинской дисциплины;  
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;  
знать основные положения Строевого устава;  
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;  
знать строевые приёмы на месте без оружия;  
выполнять строевые приёмы на месте без оружия.  
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе»:  
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;  
раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»;  
классифицировать и характеризовать источники опасности;  
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные 
ситуации и решать ситуационные задачи;  
объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций;  
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию;  
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;  
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:  
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;  
классифицировать основные источники опасности в быту;  
объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания;  
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;  
характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки 
безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 
термометр; 
раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений;  
знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 
отравлениях, промывании желудка;  



характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения;  
знать правила безопасного обращения с инструментами;  
знать меры предосторожности от укусов различных животных;  
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 
вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях;  
владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки;  
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении 
с газовыми и электрическими приборами;  
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных 
ситуациях в подъезде и лифте;  
владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и 
электротравме;  
характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;  
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 
последствия;  
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте;  
иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой 
помощи;  
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной 
безопасности;  
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 
экстренным службами;  
иметь представление об ответственности за ложные сообщения;  
характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом;  
характеризовать ситуации криминогенного характера;  
знать правила поведения с малознакомыми людьми;  
знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в 
дом посторонних;  
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;  
иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения.  
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:  
знать правила дорожного движения и объяснять их значение;  
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги;  
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;  
знать правила дорожного движения для пешеходов;  
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов;  
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения;  
иметь навыки безопасного перехода дороги;  
знать правила применения световозвращающих элементов;  
знать правила дорожного движения для пассажиров;  
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;  
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств;  
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 
маршрутных транспортных средствах;  
знать правила поведения пассажира мотоцикла;  



знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 
средства индивидуальной мобильности;  
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;  
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда;  
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;  
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 
возникновения;  
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;  
знать порядок действий при пожаре на транспорте;  
знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 
железнодорожного, водного, воздушного);  
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;  
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных 
видах транспорта;  
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте;  
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.  
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:  
классифицировать общественные места;  
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах;  
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации;  
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению 
массовых мероприятий;  
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей;  
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;  
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;  
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и 
зданий;  
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;  
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 
местах;  
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного 
характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в 
случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников;  
иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:  
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера;  
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 
паукообразные, ядовитые грибы и растения;  
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 
насекомыми и паукообразными;  
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;  
характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним;  



иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: 
ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и 
питания, разведение костра, подача сигналов бедствия;  
классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности;  
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;  
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара;  
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;  
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опасности;  
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в 
лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня;  
знать общие правила безопасного поведения на водоёмах;  
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными 
пляжами;  
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и 
человека в полынье;  
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;  
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;  
иметь представление о безопасных действиях при наводнении;  
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;  
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами;  
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;  
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;  
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;  
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;  
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;  
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под 
завал;  
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана;  
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;  
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;  
знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 
(загрязнении атмосферы).  
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 
помощи»:  
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять 
значение здоровья для человека;  
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 
привычек; 
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;  
раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения;  
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки 
соблюдения мер их профилактики и защиты от них;  
иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия);  



характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);  
раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию;  
характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;  
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;  
знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи;  
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»;  
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;  
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции 
эмоциональных состояний;  
раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;  
знать состояния, требующие оказания первой помощи;  
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки 
первой помощи;  
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях;  
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.  
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:  
характеризовать общение и объяснять его значение для человека;  
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения;  
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 
коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;  
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;  
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины 
развития;  
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов;  
характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 
ситуаций; 
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при 
его опасных проявлениях;  
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);  
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 
буллинг;  
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;  
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей;  
раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать 
способы защиты от них;  
характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 
правила безопасного поведения;  
иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.  
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 
информационных и компьютерных угроз;  
объяснять положительные возможности цифровой среды;  



характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;  
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;  
характеризовать опасные явления цифровой среды;  
классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей;  
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных 
ситуаций в цифровой среде;  
характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 
характеризовать его признаки;  
раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;  
характеризовать противоправные действия в Интернете;  
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и 
угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 
группы);  
характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности;  
иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для 
снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.  
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 
терроризму»:  
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать 
причины, возможные варианты проявления и их последствия;  
раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия;  
раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 
экстремизму и терроризму;  
знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции;  
характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность;  
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при 
обнаружении признаков вербовки;  
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 
подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении;  
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 
попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства).  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность освоения 
обучающимися модулей ОБЗР. 
Труд (технология). 5–9 классы 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным 
предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 
грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на 
основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 
содержания, воспитания осознанного отношения к труду как созидательной деятельности 
человека по созданию материальных и духовных ценностей.  
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 
технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, 
когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» 
происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 



оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 
самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.  
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 
отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 
ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный 
дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 
обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 
автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 
строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.  
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 
предметные, метапредметные и личностные результаты.  
Стратегическим документом, определяющим направление модернизации содержания и методов 
обучения, является ФГОС ООО.  
Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» 
является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления.  
Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:  
подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 
мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 
социально ориентированной деятельности;  
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»;  
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 
критериев личной и общественной безопасности;  
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;  
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий;  
развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 
будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений.  
Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 
неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно-
теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 
обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 
воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 
экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 
предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 
труда и сферы профессиональной деятельности.  
Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)» – 
освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания 
– построения и анализа разнообразных моделей.  
Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу.  
Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 
завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 



образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее 
реализации.  
Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные для 
изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках отведенных на учебный предмет часов.  
В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 
вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений в 
соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением 
отдельных тем инвариантных модулей.  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)  
Модуль «Производство и технологии»  
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 
Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 
осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей.  
Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 
цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и 
информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 
значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  
Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне 
основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного 
знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, 
материалами, производством и профессиональной деятельностью.  
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 
единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 
материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 
правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические 
последствия использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 
профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 
Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 
результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может 
быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов.  
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 
применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 
элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на 
бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 
графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и 
рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 
овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 
автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков 
деталей, осуществления расчетов по чертежам. Приобретаемые в модуле знания и умения 
необходимы для создания и освоения новых технологий, а также продуктов техносферы и 
направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.  



Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено в том числе и 
отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 
планируемые предметные результаты за год обучения.  
Модуль «Робототехника»  
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 
технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются 
навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами).  
Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 
моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 
программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 
дополнительного образования и самообразования.  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 
модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии 
познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 
познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее 
элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 
моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 
знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 
(предметов), освоения и создания технологий.  
ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)»  
Модуль «Автоматизированные системы»  
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и 
в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 
практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения 
модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий 
работу автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, 
освещением в помещении и прочее).  
Модули «Животноводство» и «Растениеводство»  
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 
сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 
биологические циклы.  
В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 
межпредметных связей:  
с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-
моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов»;  
с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 
инвариантных модулях;  
с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 
вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;  
с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-
моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов»;  



с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 
инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 
преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов;  
с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремесел в 
инвариантном модуле «Производство и технологии»;  
с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и технологии».  
Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов 
(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 
в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 
час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  
Модуль «Производство и технологии»  
5 класс  
Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность 
человека и создание вещей (изделий).  
Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль техники в 
производственной деятельности человека. Классификация техники.  
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 
деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация.  
Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий.  
6 класс  
Модели и моделирование.  
Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  
Технологические задачи и способы их решения.  
Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация.  
Перспективы развития техники и технологий.  
Мир профессий. Инженерные профессии.  
7 класс  
Создание технологий как основная задача современной науки.  
Промышленная эстетика. Дизайн.  
Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России.  
Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.  
Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 
перспективные технологии.  
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.  
Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 
безотходного производства.  
Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда.  
8 класс  
Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 
производством.  
Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление 
инновациями.  
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.  
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от 
интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение.  
9 класс  
Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 
предпринимательской деятельности.  
Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды.  
Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 
направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 
Эффективность предпринимательской деятельности.  
Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов.  
Мир профессий. Выбор профессии.  



Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  
5 класс  
Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 
Виды и области применения графической информации (графических изображений).  
Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.  
Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 
рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое).  
Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 
знаки).  
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров).  
Чтение чертежа.  
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда.  
6 класс  
Создание проектной документации.  
Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и приспособлений. 
Стандарты оформления.  
Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.  
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе.  
Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.  
Создание печатной продукции в графическом редакторе.  
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда.  
7 класс  
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 
Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ).  
Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 
сборочных чертежей.  
Понятие графической модели.  
Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 
геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования.  
Математические, физические и информационные модели.  
Графические модели. Виды графических моделей.  
Количественная и качественная оценка модели.  
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда.  
8 класс  
Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 
объектов и их чертежей.  
Создание документов, виды документов. Основная надпись.  
Геометрические примитивы.  
Создание, редактирование и трансформация графических объектов.  
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.  
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.  
План создания 3D-модели.  
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 
формообразования и эскиза.  



Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на 
рынке труда.  
9 класс  
Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с использованием в 
системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 
Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР).  
Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 
технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения 
на чертеже. Создание презентации.  
Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 
использованием САПР, их востребованность на рынке труда.  
Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 
проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  
7 класс  
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования.  
Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 
макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической 
документации.  
Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ.  
Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трехмерными 
моделями и последующей распечатки их разверток.  
Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты 
для редактирования моделей.  
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.  
8 класс  
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.  
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 
призма, пирамида.  
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 
пересечение и объединение геометрических тел.  
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной модели.  
Инструменты для создания цифровой объемной модели.  
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.  
9 класс  
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.  
Понятие «аддитивные технологии».  
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.  
Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати.  
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные 
настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели.  
Профессии, связанные с 3D-печатью.  
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.  
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  



5 класс  
Технологии обработки конструкционных материалов.  
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта.  
Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.  
Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 
охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 
Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной.  
Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.  
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины.  
Народные промыслы по обработке древесины.  
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.  
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».  
Технологии обработки пищевых продуктов.  
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.  
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.  
Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 
питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп.  
Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 
правила хранения продуктов.  
Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 
обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.  
Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 
пищевых отходов.  
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  
Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».  
Технологии обработки текстильных материалов.  
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 
использование человеком. История, культура. Современные технологии производства тканей с 
разными свойствами.  
Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 
животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.  
Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.  
Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия.  
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.  
Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).  
Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством.  
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».  
Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, 
лоскутное шитье).  
Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия.  
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.  
6 класс  
Технологии обработки конструкционных материалов.  



Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 
переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 
металл и проволока.  
Народные промыслы по обработке металла.  
Способы обработки тонколистового металла.  
Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла.  
Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла.  
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.  
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».  
Выполнение проектного изделия по технологической карте.  
Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.  
Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.  
Технологии обработки пищевых продуктов.  
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 
Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов.  
Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.  
Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, 
бисквитное тесто, дрожжевое тесто). Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым 
производством.  
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».  
Технологии обработки текстильных материалов.  
Современные текстильные материалы, получение и свойства.  
Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия.  
Одежда, виды одежды. Мода и стиль.  
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.  
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».  
Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, 
рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).  
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 
изделия.  
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.  
7 класс  
Технологии обработки конструкционных материалов.  
Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 
Технологии отделки изделий из древесины.  
Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-
винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 
резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.  
Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.  
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 
материалов».  
Технологии обработки пищевых продуктов.  
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 
промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 
свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 
качеству рыбных блюд. Рыбные консервы.  



Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 
обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 
свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса.  
Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.  
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».  
Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием.  
Технологии обработки текстильных материалов.  
Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда.  
Чертеж выкроек швейного изделия. Моделирование поясной и плечевой одежды.  
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по 
выбору обучающихся).  
Оценка качества изготовления швейного изделия.  
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.  
Модуль «Робототехника»  
5 класс  
Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.  
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  
Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.  
Робототехнический конструктор и комплектующие.  
Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.  
Базовые принципы программирования.  
Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем.  
Мир профессий. Профессии в области робототехники.  
6 класс  
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.  
Транспортные роботы. Назначение, особенности.  
Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.  
Сборка мобильного робота.  
Принципы программирования мобильных роботов.  
Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 
программирования роботов.  
Мир профессий. Профессии в области робототехники.  
Учебный проект по робототехнике.  
7 класс  
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование.  
Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение.  
Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 
инструменты и команды программирования роботов.  
Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 
системами.  
Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота.  
Мир профессий. Профессии в области робототехники.  
Учебный проект по робототехнике.  
8 класс  
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов.  
Классификация беспилотных летательных аппаратов.  



Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета.  
Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами.  
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета.  
Мир профессий. Профессии в области робототехники.  
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).  
9 класс  
Робототехнические и автоматизированные системы.  
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.  
Потребительский интернет вещей.  
Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. 
Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.  
Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем.  
Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные 
аппараты).  
Управление роботами с использованием телеметрических систем.  
Мир профессий. Профессии в области робототехники.  
Индивидуальный проект по робототехнике.  
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
Модуль «Автоматизированные системы»  
8–9 классы  
Введение в автоматизированные системы.  
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 
Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона.  
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 
корректирующие устройства.  
Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  
Элементная база автоматизированных систем.  
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 
соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 
щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 
провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы.  
Управление техническими системами.  
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 
автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание 
простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание 
алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.  
Модуль «Животноводство»  
7–8 классы  
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.  
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.  
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.  
Разведение животных. Породы животных, их создание.  
Лечение животных. Понятие о ветеринарии.  
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.  



Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.  
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.  
Производство животноводческих продуктов.  
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 
птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 
животноводческой продукции.  
Использование цифровых технологий в животноводстве.  
Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка 
помещения и другое.  
Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации в животноводстве.  
Профессии, связанные с деятельностью животновода.  
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 
другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 
деятельности.  
Модуль «Растениеводство»  
7–8 классы  
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.  
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 
ценность человечества. История земледелия. Почвы, виды почв. Плодородие почв.  
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника.  
Культурные растения и их классификация.  
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.  
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.  
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 
заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.  
Сохранение природной среды.  
Сельскохозяйственное производство.  
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 
условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 
оснащение сельскохозяйственной техники.  
Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:  
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;  
автоматизация тепличного хозяйства;  
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;  
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;  
определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;  
использование беспилотных летательных аппаратов и другое.  
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.  
Сельскохозяйственные профессии.  
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 
деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
деятельности.  
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 
основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 
основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты в части:  
1) патриотического воспитания:  
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;  
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых;  
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:  
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой 
промышленной революции;  
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;  
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
3) эстетического воспитания:  
восприятие эстетических качеств предметов труда;  
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;  
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в декоративно-прикладном искусстве;  
осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе;  
4) ценности научного познания и практической деятельности:  
осознание ценности науки как фундамента технологий;  
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 
науки;  
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 
правил безопасной работы с инструментами;  
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз;  
6) трудового воспитания:  
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;  
готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
умение ориентироваться в мире современных профессий;  
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и 
общественных интересов, потребностей;  
ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  



7) экологического воспитания:  
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 
баланса между природой и техносферой;  
осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 
основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;  
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к внешнему миру;  
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 
процессов, происходящих в техносфере;  
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 
необходимые материалы, инструменты и технологии.  
Базовые проектные действия:  
выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности;  
осуществлять планирование проектной деятельности;  
разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»;  
осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку.  
Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;  
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  
опытным путем изучать свойства различных материалов;  
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближенными 
величинами;  
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических 
эффектов.  
Работа с информацией:  
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  
понимать различие между данными, информацией и знаниями;  
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация:  



уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
делать выбор и брать ответственность за решение.  
Самоконтроль (рефлексия):  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 
проекта;  
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 
процесс ее достижения.  
Умения принятия себя и других:  
признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 
право другого на подобные ошибки.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение:  
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  
Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 
успешной проектной деятельности;  
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 
деятельности;  
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  
уметь распознавать некорректную аргументацию.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Для всех модулей обязательные предметные результаты:  
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  
соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и 
оборудования;  
грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 
технологией.  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  
Модуль «Производство и технологии»  
К концу обучения в 5 классе:  
называть и характеризовать технологии;  
называть и характеризовать потребности человека;  
классифицировать технику, описывать назначение техники;  



объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 
узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира;  
использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  
назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий.  
К концу обучения в 6 классе:  
называть и характеризовать машины и механизмы;  
характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;  
характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельностью.  
К концу обучения в 7 классе:  
приводить примеры развития технологий;  
называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России;  
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий;  
выявлять экологические проблемы;  
характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна.  
К концу обучения в 8 классе:  
характеризовать общие принципы управления;  
анализировать возможности и сферу применения современных технологий;  
характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий;  
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;  
определять проблему, анализировать потребности в продукте;  
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда.  
К концу обучения в 9 классе:  
характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности;  
создавать модели экономической деятельности;  
разрабатывать бизнес-проект;  
оценивать эффективность предпринимательской деятельности;  
планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру.  
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  
К концу обучения в 5 классе:  
называть виды и области применения графической информации;  
называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 
технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие);  
называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 
условные знаки);  
называть и применять чертежные инструменты;  
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 
размеров);  
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда.  
К концу обучения в 6 классе:  
знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертежных 
инструментов;  



знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора;  
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 
тексты;  
создавать тексты, рисунки в графическом редакторе;  
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда.  
К концу обучения в 7 классе:  
называть виды конструкторской документации;  
называть и характеризовать виды графических моделей;  
выполнять и оформлять сборочный чертеж;  
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей;  
владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 
рисунков;  
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам;  
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда.  
К концу обучения в 8 классе:  
использовать программное обеспечение для создания проектной документации;  
создавать различные виды документов;  
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;  
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 
приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;  
создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи;  
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда.  
К концу обучения в 9 классе:  
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 
приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР);  
создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР);  
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР);  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда.  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  
К концу обучения в 7 классе:  
называть виды, свойства и назначение моделей;  
называть виды макетов и их назначение;  
создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения;  
выполнять развертку и соединять фрагменты макета;  
выполнять сборку деталей макета;  
разрабатывать графическую документацию;  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 
востребованность на рынке труда.  
К концу обучения в 8 классе:  
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 
испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;  



создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;  
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;  
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;  
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 
лазерный гравер и другие);  
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  
презентовать изделие;  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 
востребованность на рынке труда.  
К концу обучения в 9 классе:  
использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для создания моделей 
сложных объектов;  
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 
лазерный гравер и другие);  
называть и выполнять этапы аддитивного производства;  
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  
называть области применения 3D-моделирования;  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 
востребованность на рынке труда.  
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  
К концу обучения в 5 классе:  
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 
выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 
анализа информационных источников различных видов и реализовывать ее в проектной 
деятельности;  
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 
средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 
прикладных учебно-познавательных задач;  
называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, получение и применение;  
называть народные промыслы по обработке древесины;  
характеризовать свойства конструкционных материалов;  
выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, 
инструментов и приспособлений;  
называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  
выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 
обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные 
инструменты и приспособления;  
исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;  
знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  
приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 
пищевую ценность;  
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  
называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;  
называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;  
называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать основные 
этапы производства;  



анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;  
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;  
подготавливать швейную машину к работе с учетом безопасных правил ее эксплуатации, 
выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);  
выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 
качества;  
характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 
значение групп профессий.  
К концу обучения в 6 классе:  
характеризовать свойства конструкционных материалов;  
называть народные промыслы по обработке металла;  
называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;  
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;  
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 
оборудование;  
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 
тонколистового металла, проволоки;  
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
технологического оборудования;  
обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;  
знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;  
определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов;  
называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов;  
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;  
называть национальные блюда из разных видов теста;  
называть виды одежды, характеризовать стили одежды;  
характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства;  
выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств;  
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия;  
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 
изделия;  
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий;  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда.  
К концу обучения в 7 классе:  
исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  
выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 
данной технологии;  
применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 
устранять допущенные дефекты;  
выполнять художественное оформление изделий;  
называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, возможность 
применения в быту и на производстве;  



осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 
схему;  
оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 
экологических позиций;  
знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 
рыбы;  
знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество;  
называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,  
характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;  
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;  
характеризовать конструкционные особенности костюма;  
выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств;  
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия;  
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 
изделия;  
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда.  
Модуль «Робототехника»  
К концу обучения в 5 классе:  
классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  
знать основные законы робототехники;  
называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;  
характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах;  
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора;  
применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора;  
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 
робототехнического продукта;  
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.  
К концу обучения в 6 классе:  
называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;  
конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию;  
программировать мобильного робота;  
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах;  
называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота;  
уметь осуществлять робототехнические проекты;  
презентовать изделие;  
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.  
К концу обучения в 7 классе:  
называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;  
характеризовать беспилотные автоматизированные системы;  
назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;  
использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 
проекта;  



осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 
презентовать результат проекта;  
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.  
К концу обучения в 8 классе:  
приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения беспилотных 
летательных аппаратов;  
характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 
применения;  
выполнять сборку беспилотного летательного аппарата;  
выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов;  
соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов;  
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 
труда.  
К концу обучения в 9 классе:  
характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;  
характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 
роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 
телеметрия и пр.), назвать области их применения;  
характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 
интернет вещей в промышленности и быту;  
анализировать перспективы развития беспилотной робототехники;  
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами;  
использовать языки программирования для управления роботами;  
осуществлять управление групповым взаимодействием роботов;  
соблюдать правила безопасного пилотирования;  
самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;  
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 
труда.  
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
Модуль «Автоматизированные системы»  
К концу обучения в 8–9 классах:  
называть признаки автоматизированных систем, их виды;  
называть принципы управления технологическими процессами;  
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи;  
осуществлять управление учебными техническими системами;  
конструировать автоматизированные системы;  
называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 
систем;  
объяснять принцип сборки электрических схем;  
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов;  
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 
программированных логических реле;  



разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление 
технологическими процессами на производстве и в быту;  
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 
востребованность на региональном рынке труда.  
Модуль «Животноводство»  
К концу обучения в 7–8 классах:  
характеризовать основные направления животноводства;  
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона;  
описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона;  
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  
оценивать условия содержания животных в различных условиях;  
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;  
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;  
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;  
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 
региональном рынке труда.  
Модуль «Растениеводство»  
К концу обучения в 7–8 классах:  
характеризовать основные направления растениеводства;  
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 
растениеводческой продукции своего региона;  
характеризовать виды и свойства почв данного региона;  
называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  
классифицировать культурные растения по различным основаниям;  
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;  
назвать опасные для человека дикорастущие растения;  
называть полезные для человека грибы;  
называть опасные для человека грибы  
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;  
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;  
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;  
получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 
растениеводства;  

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 
региональном рынке труда. 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность (УИПД). Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 
развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 



самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 
групп, класса). 
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися Школы №3 в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими  
показателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 
компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-
исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцени-ваются на 
протяжении всего процесса их формирования. 
С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного     процесса (сложные погодные     условия     и эпидемиологическая 
обстановка; удаленность      образовательной организации      от места      проживания 
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 
индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 
 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 
нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 
неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-
экспериментальной проверки. 
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной: 
■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение
 новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 
экспериментирования; 
■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экспе-римент, 
делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 
на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: ■ 
обоснование актуальности исследования; 
■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта; 
■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 
включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 
полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 



деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 
учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 
ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время педагоги 
Учреждения ориентируются на реализацию двух основных направлений исследований: 
■ предметные учебные исследования; 
■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 
с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 
исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 
мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 
групповом форматах. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 
■     учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: 
- Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? - Как 
(каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 
- Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? - Каково 
(в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? - Что произойдет... 
как измениться..., если... ? И т. д.; 
■     мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 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. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 
учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 
поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 
исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 
■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 



аргументировать свою позицию, мнение; 
■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование; 
■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 
■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 
■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 
нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 
требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на 
поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 
жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 
нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 
■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 
освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор не-
обходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить 
на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 
чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  
■ анализ и формулирование проблемы; 
■ формулирование темы проекта; 
■ постановка цели и задач проекта; 
■ составление плана работы; 
■ сбор информации/исследование; 
■ выполнение технологического этапа; 
■ подготовка и защита проекта; 
■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 
присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 
сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 
практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 
действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 
 

 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 
деятельности 



Особенности организации проектной деятельности обучающихся Школы №3 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 учителя школы 
ориентируются на реализацию двух основных направлений проектирования: 
■ предметные проекты; 
■ метапредметные проекты. 
 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 
метапредметные проекты ориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 
задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 
предметного обучения. 
Формы организации проектной деятельности обучающихся: ■ 
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 практикоориентированных проблем: 
■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  
■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
■ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
■ альбомы, буклеты, брошюры; 
■ реконструкции событий; 
■ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
■ документальные фильмы, мультфильмы; 
■ выставки, игры, презентации, постеры; 
■ IT продукты, веб-сайты, программы и др.; 
■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 
деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 
реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги и 



обучающиеся Школы №3 ориентируются на реализацию следующих 
направлений учебного проектирования:  
■     гуманитарное; 
■     естественно-научное; 
■     социально-ориентированное; 
■     художественно-творческое; 
■     спортивно-оздоровительное; 
■     туристско-краеведческое. 
 
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 
■     материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

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

■     публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 
театральная постановка и пр.); 
■     отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 
насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 
инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 
исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 
■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; ■ 
умение планировать и работать по плану; 
■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 
группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 
рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей 
и других средств наглядной презентации); 
■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 
изложения); 
■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 
 
 
 
 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 



программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 
организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим на-
правлениям: 
■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 
всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 
коммуникативными,регулятивными учебными действиями; определение 
образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 
УУД; 
■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 
результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 
■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 
овладению универсальными учебными действиями; 
■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 
предметный и метапредметный; 
■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 
действий; 
■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 
■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 
■ организация и проведение семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 
образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 
■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 
■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 
■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 
УУД у учащихся; 
■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 
Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 
контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 
утверждаются руководителем Учреждения). 
На подготовительном этапе команде образовательной организации необходимо провести 
следующие аналитические работы: 
■ рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 
использованы в Школе №3 для наиболее эффективного выполнения задач программы; 
■ определить состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 



проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 
индивидуальных образовательных траекторий; 
■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

■ регулярно анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 
организации и механизма реализации задач программы, проводится описание 
специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 
образовательных, научных, социальных организаций). 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам, проводятся методические советы для определения, как с 
учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 
обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 
разных специалистов-предметников. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

                      2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3 (Школа №3) (далее – Программа) разработана в 
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее – ФГОС) общего образования. 
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
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 школы личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально - значимой 
деятельности. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 
образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
обучающимися деятельности и, тем самым, сделать школу воспитывающей организацией. В 
центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 
мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 
Программа воспитания МБОУ включает 4 четыре основных раздела: Раздел «Особенности 
организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел «Цель и задачи воспитания», где на 



основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе предстоит решать для достижения цели. Раздел «Виды, формы и содержание 
деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 
поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой 
задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» «Работа с родителями», 
«Детское самоуправление» «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 
общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность 
жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 
безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 
инфекционных заболеваний), «Музейное дело». Модули в Программе воспитания 
располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. 
Деятельность педагогических работников Школы №3 в рамках комплекса модулей направлена 
на достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального и 
основного общего образования. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 
работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 
направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 
осуществления. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы. Программа воспитания не является инструментом воспитания: 
обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, 
словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам Школы №3 
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы Школы №3 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 
школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 
 
 
 

1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГОВ ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



         Школа №3 находится в центральной части города. 
          Количество обучающихся – 387, в том числе 
          - уровень начального общего образования (1-4 классы) – 149, 
          - уровень основного общего образования (5-9 классы) – 198, 
          - уровень среднего общего образования (10-11 классы) – 40. 
           Режим работы. Школа работает в одну смену в режиме                         
           пятидневной рабочей недели для 1-7 классов,  
           шестидневной рабочей недели для 8-11 классов. 
           Начало учебного дня – 8.30. 
           После пятого урока по расписанию работают школьные     
           кружки, секции, элективные курсы, проводятся классные часы,  
           индивидуальная работа с обучающимися. 
           Кадровый состав. Одним из условий создания образовательной     
           среды является наличие квалифицированного профессионального  
           коллектива. В школе работают 30 педагогов, из которых имеют 
           высшую квалификационную категорию – 11, 
           первую квалификационную категорию - 9 . 
           Учителя систематически проходят курсы повышения квалификации. 
          В образовательном учреждении активно внедряются современные    
          образовательные технологи. В урочной и во внеурочной деятельности  
          используются возможности сети Интернет.         
           Процесс воспитания в Школе №3 основывается на следующих принципах: 

 -        Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 
прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,  
а так же при нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные 
и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 
воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
как условия его эффективности; 
− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 
гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 
идеала; 
− Диалогическое общение - предусматривает организацию воспитательного 
процесса средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
− Следование нравственному примеру - содержание учебно-воспитательного 



процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения. 

 
         Основными традициями воспитания в Школе №3 являются следующие: 

- изучение истории малой родины, знакомство с жизнью знаменитых людей края, 
героями нашего времени; 
- помощь школьникам в расширении своего кругозора, получении новых знаний об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, бережного отношения 
к ней; 
- воспитание высоконравственных, образованных, творческих, здоровых детей, 
умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, коллективе, Родине с целью 
улучшения себя и окружающей жизни; 
- воспитание здорового образа жизни; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций, на установлениев них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 
функции и т.д. 

          Социальные партнёры школы.  
          Важнейшим направлением деятельности школы является социализация учащихся,              
          которая осуществляется путём установления разнообразных контактов   
          образовательного учреждения с социумом через организацию внешних связей.  
          Внешние связи школы в рамках сетевого взаимодействия : 

образовательные учреждения Тверской области, 
ГБУ СРЦН «Мой семейный центр», 
ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Нелидовского района, 
Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Нелидовского 
района», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинотеатр «Спутник», 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс Старт», 
Нелидовская ТШ ДОСААФ России МО МВД России "Нелидовский", 
ГУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ (г. Нелидово)», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нелидовская межпоселенческая 
центральная библиотека», 
 Нелидовское районное отделение Тверского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
 Городской совет ветеранов Военный комиссариат (города Нелидово, Нелидовского, 
Бельского и Оленинского районов Тверской области), 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств», 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 



духовных и культурных традициях российского народа. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в Школе №3 является формирование у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 
траектории, способности к успешной социализации в обществе. 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 
достижении поставленной цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
            Выделение данного приоритета в воспитании школьников на ступени основного 
общего образования связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 



взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Работа педагогов по реализации данной Программы, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 
интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

4. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ;  

5. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
7. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   Практическая реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.  
 

3.1 Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 
педагога собучающимися, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 
совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 



предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

  установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 
др.) ;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  
-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные 
выпуски «Что? Где Когда?», брейн-ринг,  квест, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-
состязание);  
-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках;  
-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 
столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи 
или проблемы, творчества учителя и учащихся;  
-групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 
другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 
индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  
-использование визуальных образов (предметно-эстетической среды познавательной 
направленности) 
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (социо-игровые элементы урока, лекция с запланированными ошибками, 
наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 
успеха);  
-организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива, использование 
технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, 
планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 
способностей; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях).  
 



Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности.  
 

3.2 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 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 детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация       воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности     происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: курс 
«Разговоры о важном», кружок «Волшебные пальчики», кружок «Фабрика идей. Рукоделие.», 
кружок «Русский язык с увлечением», курс «Трудные вопросы обществознания», кружок «За 
страницами учебника математики»,  курс «Занимательная география», кружок «Биология в 
вопросах и ответах», курс «Гимнастика», курс «Лёгкая атлетика», курс «Футбол», театральная 
студия «Творческий пирог», вокальная студия «Джельсомино», кружок «Вышивка крестиком», 
кружок «Палитра красок», «Истоки будущего» (модуль «Музейное дело». 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 
принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 
школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 
природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 



физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 
Каждое направление внеурочной воспитательной работы и её тематическое наполнение 
направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребёнка в различных видах 
деятельности, развитие личного потенциала. Это даёт воспитательный эффект в целом. 
 

3.3 Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; 
работу с родителями (законными представителями).  
Подробнее о некоторых направлениях: 
Работа с классом:  
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 
совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в Школе; организация интересных и 
полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 
ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 
события, проекты, занятия:  

• Классные часы:  
- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 
способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 
вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 
- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации;  
- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 
Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 
подготовкой класса к общему делу;  
- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

•  «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 
руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного 
о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

•  «День сюрпризов». Дело может быть организовано группой детей с классным 
руководителем (5-7 человек). Это может быть поздравление именинников,  
викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа и др.. Ребята 
самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для 
всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством 
игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать 
свои действия.  
 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 
разнообразные формы: дискуссии, презентации, однодневные походы и экскурсии, 



организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 
внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни коллектива.  
Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;  

•  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

•  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы; 
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении. 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  

• «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) 
с целью оказания помощи родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 
Школы и учителями-предметниками;  

• Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 
организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 
учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и 



обучения детей. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 
вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 
собрания;  

• Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 
тестирование родителей. 

 
3.4  Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ШКОЛА №3 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания (1 раз в четверть), 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся  (в т.ч. возрастные особенности детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с детьми и т.д.), с 
приглашением специалистов; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания (1 раз в четверть), 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 
3.5 Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 
взрослой жизни. 
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 
ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление в Школе №3 осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого 
для учёта мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 
значимых для школьников событий и мероприятий, праздников, акций, 
соревнований, конкурсов, в том числе традиционных : к Дню Учителя, 
«Правила безопасности знай, и всегда их соблюдай!», «Счастливого пути, 
выпускники!», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы, 
«Спорт любить – здоровым быть!», «Делаем добро» и др.. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю определённого направления. 
 
 
 

3.6 Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 



диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог 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, направленные на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего («Шесть ступеней к профессии»); 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• рекомендации по изучению интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования; 

• встречи с представителями профессиональных учебных 
заведений, Центра занятости, успешными людьми («Путь к успеху»). 

 
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 
педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 
участие большая часть школьников. 
 Ключевые дела способствуют общению детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию 
к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы 
работы. 
   На внешкольном уровне: 



• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности (к Дню пожилого 
человека, к Дню инвалидов, к Дню освобождения Нелидово, к Дню Победы и др.) 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы; 

• проводимые для жителей города и организуемые совместно с родителями 
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. 

    На школьном уровне: 
 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 
учебной деятельности. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами («День самоуправления», к Дню учителя, 
к Дню матери, «Новый год у ворот», к Международному женскому дню, к Дню 
защитника Отечества», к Дню Победы и др.); 
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 
имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  
Общешкольная линейка – общешкольный ритуал (проводится в конце каждой четверти и 
по окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости учебных 
достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие 
способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 
активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 
коллективе.  
Дни наук «Фестиваль проектов» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню 
Российской науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные 
мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конференция и мини-фестиваль 
проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 
исследовательской работе. 
«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 
деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 
творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 
отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 
(продукта).  
 
2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
деятельного выражения собственной гражданской позиции  
День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 
линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 
доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 
основными правилами безопасного поведения.  
«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 
школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 
осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, 



выборы). 
 
По итогам формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 
учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 
коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри 
школьных коллективов.  
Цикл дел, посвящённых Дню Победы  - возложением цветов, акции «Алая гвоздика», 
«Голубь мира», «Колокольчик мира»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 
горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 
уважения к ветеранам  
 
3.Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности, позитивной коммуникации  
«Осенняя фантазия» – традиционная выставка поделок из природного материала, 
которую готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями.  
 «Новый год у ворот» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 
серии отдельных дел («Новогоднее окно», конкурс «Символ года», новогодние 
поздравления для учащихся разных классов, «Новогодняя программа»), в котором 
принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 
развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 
опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 
уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 
учащихся.  
«Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением учащихся к 
русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к 
историческому прошлому русского народа.  
«День здоровья» – комплекс соревнований («Быстрее, выше, дальше, сильнее»), 
направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 
опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 
достижений.  
«Конкурс чтецов » - конкурс, посвящённый Дню матери, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы. 
 
На уровне классов  
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 
формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 
организации само- и соуправления. 
На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 
педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 
творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 
участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 
На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 
отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 
путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 
самоуправления.  
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 
имеющих общешкольное значение:  
 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  
«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  
«Последний звонок» и «Выпускной вечер»- торжественная церемония, символизирующая 



окончание ребенком школы; 
День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 
восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 
доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 
труду, любви к матери.  
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 
проектов.  
На индивидуальном уровне  
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 
него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 
ответственности, даются разовые посильные поручения.  
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 
за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 
уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 
проекта. 
 

3.8 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда в Школе № 3, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия (к 
мероприятиям: День Знаний, Новый год, День Победы; лагерь дневного 
пребывания, лагерь труда и отдыха, мотивационные плакаты, «Уголки 
безопасности», «Уголки здоровья» и др.) 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира (конкурсы рисунков к знаменательным датам, 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.),  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 
проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, акций и т. п.); 



 
 

1.9 Модуль «Музейное  дело». 
 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, 
усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 
соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы 
школьного музея. Школьный музей Боевой славы имеет три отдела – краеведческий, 
военной славы и отдел, созданный в рамках экологического проекта «Истоки 
будущего». 
   В музее сложилась традиция проведения экскурсий для обучающихся не только нашей 
школы, а также для детей из образовательных организаций города, в том числе, так как 
мы считаем, что знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, 
когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс социализации 
происходит наиболее интенсивно.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 
учащихся. Экскурсии готовят и проводят обучающиеся 7-10 классов. Работая 
индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 
персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания 
ветеранов и т.д.  
Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся 
проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, 
готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу, по местам, 
связанным с историей. Интерактивные формы работы используются при организации 
краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), проведении 
краеведческих олимпиад и др.  
Материалы музея используются при проведении уроков Мужества, мероприятий, 
посвящённых катастрофе на Чернобыльской АЭС. При этом дети не просто 
прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 
историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 
становятся наиболее запоминающимися и результативными.  

 
1.10.Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  (пожарная безопасность, дорожная 
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний).  
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 
профилактических бесед, общешкольных мероприятий, инструктажей по безопасной 
жизнедеятельности. Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы: просмотр и обсуждение видеороликов, интерактивные игры для 
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 
беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные умения), 
формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 
неправоту в случае ошибки; классные часы, беседы, направленные на позитивное отношение 
к ЗОЖ; выпуск и распространение информационных буклетов, направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 
учащихся о здоровом образе жизни. На индивидуальном уровне консультации, тренинги, 
беседы, диагностика.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

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. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
образовательной организации. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 
учебный год, какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 
представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 



- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
-  качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
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.  

1. Оценочный инструментарий:  
                         - результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся,  
                         - динамика личностного развития обучающихся каждого класса, 
                         - педагогическое наблюдение, анкетирование, опросы. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых:  
 - наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых,  
- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 
лидерами класса и школы.  
- анкеты (опросы) для учащихся и родителей по итогам проведения 
воспитательных мероприятий.  

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 
школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  
• недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций;  
• недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования;  
• недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 
общественной жизни;  
• трудности в профессиональном самоопределении. Анализ воспитательной деятельности 
педагогов определил ряд ключевых проблем:  
• затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  
•проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 
• не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 
детско-взрослых общностей.  
Управление воспитательным процессом в образовательной организации. Большинство педагогов 
имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 
ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в 
сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, 
интерактивные обучающие семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки 
качества деятельности классных руководителей со своими воспитанниками.  



Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. В школе 
созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения 
мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного 
процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической 
работы. Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. В 
соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса 
школа информатизирована. 

 
 

Календарный план 
воспитательной работы Школы №3 на 2023-2023 учебный год 

Уровень основного общего образования 

   Календарный план воспитательной работы Школы № 3 составлен в развитие рабочей 
программы воспитания Школы № 3 для уровней начального общего, основного общего и 
среднего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых работниками школы в 2021/22 году. Календарный план воспитательной работы 
разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в 
соответствии с рабочей программой воспитания Школы № 3. 

Модуль «Школьный урок» 
 

Мероприятия Классы Дата 
поведения  

Ответственные 

Всероссийский урок ОБЖ. 5-9 01.09. Классные руководители 5-9 классов 
День Знаний. 5-9 01.09. Классные руководители 5-9 классов 
Международный День 
распространения 
грамотности. 

5-9 08.09. Учителя русского языка и литературы, классные 
руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок ОБЖ 
ко Дню гражданской 
обороны. 

5-9 4.10. классные руководители 5-9 классов, 
инспектор Нелидовского подразделения МЧС 

Тематические уроки «День 
Герба и флага Тверской 
области» 

5-9 21.10. Классные руководители 5-9 классов 

Всероссийский Урок 
цифры. 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 5-9 классов 

Предметные олимпиады и 
участие в онлайн-конкурсах 
по предметам. 

5-9 По графику Учителя-предметники 

Всемирный день 
математики. 

5-9 15.10. Учителя математики 

Библиотечные уроки к дню 
школьных библиотек. 

5-6 25.10 Лазарева А.С., библиотекарь, 
классные руководители 

Единый урок «Права и 
обязанности человека» 

5-9 ноябрь Учителя обществознания,  
классные руководители 5-9 классов 

«30 ноября – День 
Государственного герба 
РФ» 

5-9 30.11. Учителя обществознания,  
классные руководители 5-9 классов 

День российской науки. 5-9 08.02. Учителя-предметники, 
классные руководители 

Школьные предметные 
недели: интеллектуальные 

5-9 Февраль-
март 

Учителя-предметники 



турниры, викторины, 
презентации, конкурсы. 
Международный день 
родного языка. 

5-9 21.02. Учителя русского языка 

«18 марта – День 
воссоединения Крыма с 
Россией» 

5-9 18 марта Учителя обществознания,  
классные руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок ОБЖ, 
приуроченный к Дню 
гражданской обороны 

5-9 март Беляева И.С., методист, 
Чурилина С.А., учитель ОБЖ, 
классные руководители 

Неделя музыки. 5-8 21.03.27.03. Учителя музыки 
Урок энергосбережения. 5-9 1.04.-4.04. Классные руководители 5-9 классов 
Гагаринский урок «Космос-
это мы». 

5-9 12.04. Классные руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок ОБЖ. 
День пожарной охраны. 

5-9 31.04. Чурилина С.А., учитель ОБЖ, 
классные руководители 5-9 классов 

«24 мая – День славянской 
письменности и культуры» 

5-9 24.05 Учителя русского языка 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Мероприятия Классы Дата 

поведения  
Ответственные 

День знаний: 
торжественная линейка, 
посвящение в 
пятиклассники.  

5-9 01.09. Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
Добролеженко Б.В., руководитель вокальной 
студии «Джельсомино»,  
классные руководители 5-9 классов 

Тематические классные 
часы «Терроризму – нет!» 

5-9 02.09. Классные руководители 5-9 классов 

Мероприятия в рамках 
Месячника безопасности 
дорожного движения  
(по дополнительному 
плану). 

5-9 сентябрь Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов, 
инспектор ГИБДД 

Экомарафон «Сдай 
макулатуру-сохрани 
дерево!» 

5-9 сентябрь Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
, заместитель директора по АХЧ, 
классные руководители 5-9 классов 

КТД «Спасибо вам, 
учителя!»: 
выставка поздравительных 
плакатов, праздничный 
концерт, выставка поделок 
из природного материала. 

5-9 25.09.-
05.10 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

Тематические классные 
часы к Дню народного 
единства. 

5-9 Последняя 
неделя 
октября 

Классные руководители 5-9 классов 

Инструктаж по безопасной 
жизнедеятельности в 
период осенних каникул. 

5-9 Последняя 
неделя 

четверти 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов 

Школьная линейка «Итоги 
1-й четверти» 

  Руководство школы, 
классные руководители 5-9 классов. 



КТД «Я славлю мамину 
улыбку»:  
- конкурс чтецов 
стихотворений о маме, 
- выставка стихотворений 
собственного сочинения 
«Родной я маме посвящаю» 

5-9 ноябрь Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

КТД «Покормите птиц 
зимой!»: изготовление 
кормушек, сбор корма для 
птиц. Открытие птичьей 
столовой. 

5-9 декабрь Бурмистрова Г.И, учитель биологии, 
классные руководители 5-9 классов. 

Экомарафон «Сдай 
макулатуру, сохрани 
дерево!» 

5-9 декабрь 
 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по АХЧ, 
классные руководители 5-9 классов 

КТД к Международному 
дню инвалидов «Поделись 
теплом души своей». 

5-9 3.12. Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

День добровольца 
(волонтёра).  
Акция «В помощь 
бездомным животным.» 

5-9 1.12.-3.12. Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

Мероприятия в рамках 
Месячника «Внимание – 
дети» 
(по дополнительному 
плану). 

5-9 Декабрь-
январь 

Чурилина С.А., заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 классов 

КТД «Новый год у ворот» 5-9 14.12.-
27.12. 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

Школьная линейка «Итоги 
2-й четверти» 

5-9  Руководство школы, 
классные руководители 5-9 классов. 

Мероприятия в рамках 
Месячника патриотического 
воспитания 
(по дополнительному 
плану). 

5-9 Январь-
февраль 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

Тематические классные 
часы «Безопасный 
интернет» 

5-9 Январь Николаева С.В., учитель ИКТ, 
классные руководители 5-9 классов 

Тематические классные 
часы, посвящённые дню 
освобождения Нелидово. 

5-9 25.01. Классные руководители 5-9 классов. 

День книгодарения (акция). 5-9 Февраль Классные руководители 5-9 классов 
Конкурс чтецов «Отечества 
достойные сыны» 

5-9 17.02. Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов 

Патриотическая игра «Царь 
горы»  

7-8 19.02. Учителя физкультуры,  
классные руководители 7-8 классов. 

КТД к Международному 
женскому дню «Красота 
спасает мир!» (концертная 
программа, выставка 
поздравительных плакатов, 

5-9 21.02.-
08.03. 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
Добролеженко Б.В., учитель музыки, 
классные руководители 5-9 классов. 



праздничных сувениров) 
Мероприятия в рамках 
Месячника безопасности 
(по дополнительному 
плану). 

5-9 март-май Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

Школьная линейка «Итоги 
3-й четверти» 

5-9  Руководство школы, 
классные руководители 5-9 классов. 

День здоровья. «Выше, 
дальше, быстрее, сильнее» 

5-8 апрель Учителя физкультуры,  
классные руководители 5-8 классов. 

Всероссийский урок ОБЖ . 
День пожарной охраны. 

5-9 31.04. Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов, 
инспектор Нелидовского подразделения МЧС 

Тематические классные 
часы, посвящённые Дню 
Победы над немецко-
фашистскими захватчиками. 

5-9 май Классные руководители 5-9 классов 

Экомарафон «Сдай 
макулатуру, сохрани 
дерево!» 

5-9 май 
 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
 заместитель директора по АХЧ, 
классные руководители 5-9 классов 

Инструктаж по безопасной 
жизнедеятельности в 
период летних каникул. 

5-9 Последняя 
неделя 

четверти 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов 

Школьная линейка «Итоги 
учебного года» 

5-9  Руководство школы, 
классные руководители 5-9 классов. 

Мероприятия в рамках 
Месячника 
антинаркотической 
направленности 
(по дополнительному 
плану). 

5-9 май-июнь Чурилина С.А., заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 классов. 

Торжественный вечер, 
посвящённый вручению 
аттестатов об основном 
общем образовании 

9 июнь Чурилина С.А., классный руководитель 9 класса,  
Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе 

Человек славен делами. 
Неделя добрых дел: 
- участие в акциях: 
«Добрые крышечки», 
«В помощь бездомным 
животным» и др.. 

5-9 1 раз в 
четверть 

Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе, актив школы 

Общешкольное и классные 
родительские собрания (по 
Программе родительского 
просвещения) 

5-9 сентябрь 
октябрь, 

март, 
май 

Лосева Е.К., заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 классов 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела Классы Дата 

поведения  
Ответственные 

«С Днём знаний!», 
«Школьные годы 
чудесные!»,  

7б 26.08.-
31.08. 

Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе 



«Грамоте учиться всегда 
пригодится!» 
«Правила дорожного 
движения знай и всегда их 
соблюдай!» (3-й, 4-й этажи 
школы) 

8, 9 02.09.-
14.09. 

Классные руководители 8, 9 классов 

Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж» 

5-9 15.09.-
30.09. 

Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 5-9 классов 

Выставка поздравительных 
плакатов «Спасибо вам, 
учителя!» 

5-9 15.09.-
30.09. 

Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 5-9 классов 

Выставка фотографий «Я 
славлю мамину улыбку!» 

5-9 ноябрь Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе,  
классные руководители 5-9 классов 

КТД «Новогоднее окно», 
«Символ- 2023 », 
поздравительный плакат. 

5-9 декабрь Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе,  
классные руководители 5-9 классов 

Фотовыставка «Нелидово в 
годы войны», 
«Нелидово сегодня» 

7а январь Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выставка поделок 
«Весенний калейдоскоп» и 
поздравительных плакатов 
с Международным женским 
днём. 

5-9 до 01.03. Классные руководители 5-9  классов 

КТД «Письмо ветерану» 5-9 До 09.05. Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе,  
классные руководители 5-9 классов 

 
 

Модуль «Музейное дело» 
 

Дела Классы Дата 
поведения  

Ответственные 

Продолжать работу по 
сбору материалов о нашем 
крае, о школе, об учителях. 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 

Уроки краеведения «По 
улицам родного города» 

5-6 Сентябрь, 
апрель 

Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего»,  
классные руководители 5-6 классов 

Виртуальные экскурсии по 
местам боевой славы. 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 

День памяти выпускника 
школы Андрея Страшного, 
погибшего в Чечне при 
исполнении воинского 
долга. 

6-8 03.09. Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 

Урок мужества «Дорогами 
войны» (к Дню 
неизвестного солдата) 

5-6 03.12. Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 



Урок мужества «Когда наш 
край пылал в огне» 

7-9 январь Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 

«Блокадный Ленинград» 5-9 27.01. Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего», учителя истории 

Урок мужества 
«Россиянам, исполнившим 
служебный долг за 
пределами Отечества, 
посвящается…» 

8-9 февраль Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 

«Это горькое слово 
Чернобыль» 

8-9 апрель Бурмистрова Г.И., руководитель проекта 
«Истоки будущего» 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные 

Оформление и периодическое обновление 
информационных стендов «Твоя безопасность» в учебных 
кабинетах и в школе. 

В течении года Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 
1-11 классов 

Профилактические беседы с обучающимися «Минутки 
безопасности». 

Ежедневно в 
течении года 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в учебное и свободное время». 
Размещение информации в группах классов. 

01.09. Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, классные 

Название кружка/курса Классы Кол
-во 
часо
в в 
неде
лю 

Руководитель 

Курс «Трудные вопросы обществознания» 9 1 Лебедева Татьяна Николаевна 
Курс «За страницами учебника географии» 9 1 Боголюбова Евгения Михайловна 
Кружок «Биология в вопросах и ответах» 9 1 Майкова Ирина Георгиевна 
Кружок «За страницами учебник 
математики» 

8 1 Лосева Елена Константиновна 

Курс «Ритмика» 5 1 Лазарева Анна Сергеевна 
Курс «Лёгкая атлетика» 6а, 6б 1/1 Лазарева Анна Сергеевна 
Курс «Лёгкая атлетика» 7а, 7б 1/1 Суворова Анна Александровна 
Театральная студия «Творческий пирог» 5-9 4 Быстрова Елена Сергеевна 
Вокальная студия «Джельсомино» 5-9 9 Добролеженко Борис Викторович 
Кружок «Вышивка крестиком» 6а, 6б 2 Смирнова Елена Юрьевна 
Кружок «Палитра красок» 5 2 Николаева Светлана Владимировна 
Курс «Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 1-4 классов 



1. Правила поведения в школе во время уроков и 
перемен. Соблюдение правил личной гигиены. 
Внешний вид обучающегося. Культура общения. О 
недопустимости выхода на улицу в учебное время, в 
том числе во время перемен.  

2. Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.  

3. О запрете использования сотовых телефонов во 
время образовательного процесса. 

4. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

5. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

6. Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». 
7. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

8. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

9. Правила поведения вблизи водоёмов, на водных 
объектах. 

10. Правила поведения в лесных массивах. 
11. Запрет пала сухой травы. 
12. Меры предосторожности во время пребывании на 

улице (бездомные животные, опасные насекомые и 
т.п.). Правила действий при укусах животных. 

13. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

14. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

15. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

16. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

17. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

18. Безопасность в сети Интернет. 
19. Как не стать жертвой мошенников? 
20. Антитеррористическая безопасность. 
21. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 

руководители 
1-11 классов 



22.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 
заболеваний. 

23.  Профилактика вредных привычек (употребление 
наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

24.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

25. Телефоны экстренных служб. 
 

Инструктаж по гражданской обороне и защите при 
чрезвычайных ситуаций. 

1. Система оповещения – сигналы: «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги», 
«Радиационная опасность», «Химическая тревога». 

2. Действия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций: 
- во время гололёда, 
- во время сильной метели, 
- при обморожении, 
-при тепловом поражении, 
- при землетрясении, при обрушении здания, 
- при грозе, 
-во время урагана, бури, смерча, 
-при химических авариях; 
- при радиационной аварии; 
-при железнодорожной аварии, 
-при аварии на воздушном судне, 
- при аварии на водном транспорте, 
- при утечке магистрального газа, 
- при пожаре и взрыве, 
- опасные ситуации в метро, 
- при нападении собаки, 
- при террористическом акте. 
3. Правила оказания первой помощи. 
 

03.10. Быстрова Е.С., 
методист, 
классные 
руководители 
1-11 классов 
 

«Правила поведения школьников для снижения риска 
заболевания инфекционными заболеваниями, в том числе 
коронавирусной инфекцией.» 
 

13.10. Классные 
руководители  
1-11 классов, 
фельдшер школы 

«Антитеррористическая безопасность» 
-понятие о взрывном устройстве, 
- действия при обнаружении подозрительного предмета, 
- правила поведения при звонке террориста, 
- правила поведения при угрозе и во время взрыва, 
- поведение при захвате заложников, 
- ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. 
 

17.10. Быстрова Е.С., 
методист, 
классные 
руководители 
1-11 классов 
 

Размещение памяток-рекомендаций, видеороликов по 
вопросам безопасности для детей и родителей на сайте 
школы. 
 

21.10.-23.10. Николаева С.В., 
учитель 
информатики,  
классные 
руководители  



1-11 классов 
Инструктаж с обучающимися «Правила безопасной 
жизнедеятельности в период осенних каникул». 
Размещение информации в группах классов. 

1. Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.  
3. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 

школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

4. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

5. Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». 
6. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

7. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

8. Правила поведения вблизи водоёмов, на водных 
объектах. 

9. Правила поведения в лесных массивах. 
10. Меры предосторожности во время пребывании на 

улице (бездомные животные, опасные насекомые и 
т.п.). Правила действий при укусах животных. 

11. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

12. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

13. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

14. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

15. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

16. Безопасность в сети Интернет. 
17. Как не стать жертвой мошенников? 
18. Антитеррористическая безопасность. 
19. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 
20.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 
21.  Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

27.10.-28.10. Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители  
1-11 классов 



22.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

23. Телефоны экстренных служб. 
 
 
Инструктаж по безопасной жизнедеятельности 
в учебное и  свободное время. 

1. Правила поведения в школе во время уроков и 
перемен. Соблюдение мер по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. О 
запрете использования сотовых телефонов во время 
образовательного процесса. 

2. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

3. Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». 
4. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

5. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

6. Правила поведения вблизи водоёмов, на водных 
объектах. 

7. Меры предосторожности во время пребывании на 
улице (бездомные животные). Правила действий 
при укусах животных. 

8. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

9. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

10. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

11. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

12. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

13. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

14. Безопасность в сети Интернет. 
15. Как не стать жертвой мошенников? 
16. Антитеррористическая безопасность. 
17. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

07.11. Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители  
1-11 классов 



дети должны быть дома). 
18.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 
19.  Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

20.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

21. Телефоны экстренных служб 
 
Профилактическая беседа, распространение памяток для 
обучающихся и их родителей «Безопасный интернет». 

23.11.- 24.11. Николаева С.В., 
учитель 
информатики,  
классные 
руководители  
1-11 классов 

Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в зимний период». Размещение 
информации в группах классов. 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 
заболеваний. Правила поведения для снижения 
риска заболевания коронавирусной инфекции 
(соблюдение правил личной гигиены, правила 
использования антисептика для обработки рук, 
соблюдение социальной дистанции, недопустимость 
выхода на улицу во время учебной деятельности, в 
случае необходимости использовать личную 
бутилированную воду, минимизировать 
использование гаджетов). 

2. Опасность зимней дороги. 
3. Правила дорожного движения, о недопустимости 

использования наушников при переходе проезжей 
части и вблизи железной дороги.  

4. Об опасности сосулек и наледи на крышах домов. 
5. .Об осторожном обращении с электроприборами, 

противопожарная безопасность. 
6. О недопустимости использования пиротехнических 

средств. 
7. Правила безопасности на железнодорожном и в 

автомобильном  транспорте. 
8. Правила поведения вблизи водоёмов, об опасности 

тонкого льда. 
9. О безопасности в сети Интернет. 
10. Меры предосторожности во время пребывании на 

улице (бездомные животные, катание на коньках, 
санках и т.п.). 

11. Антитеррористическая безопасность. 
12. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 
13. Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

14.  Профилактика противоправных деяний.  

30.11. - 1.12. Классные 
руководители 1-11 
классов, 
инспектор по 
профилактике 
Нелидовского 
гарнизона МЧС 



15. Телефоны экстренных служб. 
 
Профилактическая беседа с обучающимися «Опасность 
зимнего водоёма». Размещение информации в группах 
классов. 

22.11. – 23.11. Классные 
руководители  
1-11 классов,  
сотрудники МЧС 

Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в период зимних каникул». Размещение 
информации в группах классов. 

1.  Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.  

2. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

3. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

4. Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». 
5. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

6. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

7. Правила поведения вблизи водоёмов, на водных 
объектах. 

8. Правила поведения в лесных массивах. 
9. Меры предосторожности во время пребывании на 

улице (бездомные животные, опасные насекомые и 
т.п.). Правила действий при укусах животных. 

10. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

11. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

12. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

13. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

14. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

15. Безопасность в сети Интернет. 
16. Как не стать жертвой мошенников? 
17. Антитеррористическая безопасность. 
18. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 

27.12.-28.12.  Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 
1-11 классов 



19.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 
заболеваний. 

20.  Профилактика вредных привычек (употребление 
наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

21.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

22. Телефоны экстренных служб. 
 
Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в учебное и свободное время». 

1.  Правила поведения в школе во время уроков и 
перемен. Соблюдение правил личной гигиены. 
Внешний вид обучающегося. Культура общения. О 
недопустимости выхода на улицу в учебное время, в 
том числе во время перемен.  

2. Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. О запрете 
использования сотовых телефонов во время 
образовательного процесса. 

3. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

4. Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». 
5. Опасность зимней дороги, зимнего водоёма, наледи 

и сосулек на крышах домов. 
6. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

7. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

8. Правила поведения вблизи водоёмов, на водных 
объектах. 

9. Меры предосторожности во время пребывании на 
улице (бездомные животные). Правила действий 
при укусах животных. 

10. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

11. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

12. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 

10.01. Лосева Е.К., зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
1-11 классов 



шалости. 
13. Запрет на посещение недостроенных объектов, 

гаражей, заброшенных зданий. 
14. О недопустимости участия в несанкционированных 

митингах и акциях. 
15. Разъяснение последствий занятия видео- и 

фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 
16. Безопасность в сети Интернет. 
17. Как не стать жертвой мошенников? 
18. Антитеррористическая безопасность. 
19. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 
20.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 
21.  Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

22.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

23. Телефоны экстренных служб 
 
Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в весенний период».  

1.  Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.  

2. Правила поведения в школе во время уроков и 
перемен. Соблюдение правил личной гигиены. 
Внешний вид обучающегося. Культура общения. О 
недопустимости выхода на улицу в учебное время, в 
том числе во время перемен.  

3. Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. О запрете 
использования сотовых телефонов во время 
образовательного процесса. 

4. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

5. Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». 
6. Опасность зимней дороги, зимнего водоёма, наледи 

и сосулек на крышах домов. 
7. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

8. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

9. Меры предосторожности во время пребывании на 

6.03. – 7.03. Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 
1-11 классов 



улице (бездомные животные). Правила действий 
при укусах животных. 

10. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

11. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

12. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

13. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

14. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

15. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

16. Безопасность в сети Интернет. 
17. Как не стать жертвой мошенников? 
18. Антитеррористическая безопасность. 
19. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 
20.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 
21.  Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

22.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

23. Телефоны экстренных служб. 
 

Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в период весенних каникул». 
Размещение информации в группах классов. 

1.  Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.  

2. Соблюдение мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. О запрете 
использования сотовых телефонов во время 
образовательного процесса. 

3. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 
Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара. 

4. Безопасный маршрут . 
5. Опасность зимней дороги, зимнего водоёма, наледи 

и сосулек на крышах домов. 
6. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 

16.03.-17.03. Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 
1-11 классов 



недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

7. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

8. Меры предосторожности во время пребывании на 
улице (бездомные животные). Правила действий 
при укусах животных. 

9. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

10. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

11. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

12. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

13. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

14. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

15. Безопасность в сети Интернет. 
16. Как не стать жертвой мошенников? 
17. Антитеррористическая безопасность. 
18. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 
19.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 
20.  Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

21.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

22. Телефоны экстренных служб. 
 
«Основы пожарной безопасности». 

1. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.); 

2. Отработка плана действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, пожара; 

3. Ознакомление со схемами и путями эвакуации. 

4.04. Классные 
руководители 
1-11 классов, 

Профилактическая беседа «Осторожно! Туберкулёз! 
Профилактика инфекционных заболеваний». 

11.04. 
 
 
 
 

Е.К. Лосева, 
зам.директора по 
ВР, 
фельдшер школы, 
классные 



1.04. – 5.04. руководители 1-11 
классов 

Инструктаж с обучающимися «Безопасная 
жизнедеятельность в период майских праздников». 
Размещение информации в группах классов. 

1. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 
на улице, соблюдение правил дорожного движения, 
использование светоотражающих элементов, о 
недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной дороги, 
о запрете игр вблизи проезжей части.  

2. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, в железнодорожном и в 
автомобильном  транспорте. 

3. Правила поведения вблизи водоёмов, на водных 
объектах. 

4. Правила поведения в лесных массивах. 
5. Запрет пала сухой травы. 
6. Меры предосторожности во время пребывании на 

улице (бездомные животные, опасные насекомые и 
т.п.). Правила действий при укусах животных. 

7. Разъяснение вопросов пожарной безопасности (в 
школе, дома и в других общественных местах, 
причины и последствия пожаров и т.п.). 

8. О правилах безопасного использования 
нагревательных и электрических приборов, о 
запрете использования открытого огня, 
осторожного использования газового оборудования.  

9. Меры предосторожности во избежание несчастных 
случаев (выпадение из окон). Опасность детской 
шалости. 

10. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 

11. О недопустимости участия в несанкционированных 
митингах и акциях. 

12. Разъяснение последствий занятия видео- и 
фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 

13. Безопасность в сети Интернет. 
14. Как не стать жертвой мошенников? 
15. Антитеррористическая безопасность. 
16. Соблюдение детьми временного режима (к 22-00 

дети должны быть дома). 
17.  Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 
18.  Профилактика вредных привычек (употребление 

наркотических и токсических веществ, алкоголя и 
табачных изделий). 

19.  Профилактика противоправных деяний (в т.ч. 
буллинг, драки, кражи). 

20. Телефоны экстренных служб. 
 

27.04.-28.04. Лосева Е.К., 
зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители  
1-11 классов 

Инструктаж с обучающимися «Моё безопасное лето». 29.05.-30.05. Лосева Е.К., 



Размещение информации в группах классов. 
1. Безопасная жизнедеятельность: правила 
поведения на улице, правила дорожного движения, 
о недопустимости использования наушников при 
переходе проезжей части и вблизи железной 
дороги, об осторожном обращении с 
электроприборами, противопожарная 
безопасность. 
2. Правила безопасной жизнедеятельности вблизи 
объектов железной дороги, на железнодорожном и 
в автомобильном  транспорте. 
3. Правила поведения вблизи водоёмов, в лесных 
массивах. 
4. Безопасность в сети Интернет. 
5. Как не стать жертвой мошенников? 
6. Меры предосторожности во время пребывании 
на улице (бездомные животные, опасные 
насекомые и т.п.) 
7. Меры предосторожности во избежание 
несчастных случаев (выпадение из окон). 
Опасность детской шалости. 
8. Запрет на посещение недостроенных объектов, 
гаражей, заброшенных зданий. 
9. О недопустимости участия в 
несанкционированных митингах и акциях. 
10. Разъяснение последствий занятия видео- и 

фотосъёмкой в опасных для жизни местах. 
11. Антитеррористическая безопасность. 
12. Соблюдение детьми временного режима (к 22-
00 дети должны быть дома). 
13. Профилактика гриппа, ОРВИ и инфекционных 
заболеваний. 
14. Профилактика вредных привычек 
(употребление наркотических и токсических 
веществ, алкоголя и табачных изделий). 
15. Профилактика противоправных деяний. 
16. Правила работы с инвентарём во время уборки 
территории. 
17. Телефоны экстренных служб. 

 

 
 

зам.директора по 
ВР, 
классные 
руководители  
1-11 классов 
Воспитатели 
пришкольного 
лагеря 

«Безопасная жизнедеятельность во время поездки». 
1. Безопасная жизнедеятельность: правила поведения 

в автотранспорте, правила дорожного движения, в 
том числе вблизи автодороги, железной дороги и 
водоёмов, правила противопожарной безопасности. 

2. Антитеррористическая безопасность. 
3. Правила поведения в общественных местах. 
4. Профилактика противоправных деяний.  
5. Соблюдение правил личной гигиены. 
6. Соблюдение культуры общения. 

 

По мере 
необходимости 

Е.К. Лосева, 
зам.директора по ВР 

Размещение на сайте школы памяток-рекомендаций по 
безопасной жизнедеятельности для обучающихся и их 

В течение 
учебного года 

Николаева С.В., 
учитель 



родителей. информатики 
Примечание. В связи с внештатными ситуациями, возможны дополнения и корректировки в 
работе по безопасной жизнедеятельности с обучающимися и их родителями. 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела Классы Дата 
поведения  

Ответственные 

Требования к школьникам 
по соблюдению учебной 
дисциплины, внешнего 
вида, сохранности учебных 
принадлежностей, о 
запрете использования 
средств сотовой связи во 
время образовательного 
процесса. 

5-9 02.09. Классные руководители 5-9 классов 

Трудовой десант по уборке 
пришкольной территории. 

5-9 сентябрь-
октябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 5-9 классов 

Тематические классные 
часы «Профессии моих 
родителей» 

5-9 ноябрь Классные руководители 5-9 классов 

Экскурсии в организации и 
предприятия города. 

6-9 декабрь-
апрель 

Классные руководители 5-9 классов 

Встречи с людьми разных 
профессий. 

8-9 декабрь-
апрель 

Классные руководители 5-9 классов 

Тематические классные 
часы курса «Человек и 
профессия»: 
-познавательные процессы 
и способности личности; 
- психология личности; 
- мир профессий; 
- профессиональное 
самоопределение; 
-подготовка к будущей 
карьере. 

8-9  
 
 

декабрь 
 
 

январь 
февраль 

март 
 

апрель 
 

Классные руководители 8-9 классов, 
специалисты Центра занятости 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
Дела Классы Дата 

поведения  
Ответственные 

Выборы ученического 
самоуправления в 
классах. 

5-9 
 

до 13.09. Классные руководители 5-9 классов 

Классные собрания 
«Планирование работы 
класса на 2021-2022 
учебный год». 

5-9 до 13.09. Классные руководители 5-9 классов 

Заседание Совета 
лидеров классов. 

5-9 14.09. Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе  



Планирование работы. 
Рейд по проверке 
соблюдения единой 
школьной формы, 
сохранности учебной 
литературы. 

5-9 15.09.-
25.09., 
ноябрь, 
январь, 
апрель 

Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе 

Оформление и 
периодическое 
обновление материалов 
«Уголка класса». 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 5-9 классов 

Организация участия в 
ключевых делах, 
мероприятиях 
различной 
направленности. 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 5-9 классов 

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
безопасной 
жизнедеятельности, 
добрых дел, основ 
правовых знаний, 
экологии, 
энергосбережения и др.. 

8-9 В течение 
учебного 

года 

Лосева Е.К., заместитель директора по 
воспитательной работе 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Дата, время Темы  Ответственные 
сентябрь 1. Итоги летней оздоровительной кампании. 

 2. Требования пожарной безопасности в жилых 
помещениях.  
3. Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.  
4. Статистика правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних  
5. Классные собрания. Соблюдение учащимися 
Правил внутреннего распорядка, требований  
безопасности во время образовательного 
процесса. Выбор родительского актива. 
Ответственность родителей  за воспитание 
детей и за участие в несанкционированных 
массовых мероприятиях. 

 

Лосева Е.К., заместитель 
директора по ВР, 
Кудрова Т.Н., директор 
школы, 
инспектор МЧС в 
Нелидовском районе, 
инспектор ОГИБДД МО 
МВД России 
«Нелидовский», 
инспектор инспектор ПДН 
МО МВД России 
«Нелидовский», 
классные руководители 1-
11 классов 
 

октябрь 1.Региональное родительское собрание  
«Родитель и школа: вместе в будущее». 
2.Информация в группах классов «Итоги 1 
четверти. Проблемы. Пути их решения.». 
Индивидуальные собеседования. 

Лосева Е.К., заместитель 
директора по ВР, 
классные руководители 1-
11 классов 
 

декабрь 1.Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
2.Формирование положительной самооценки 
школьника-важная составляющая семейного 
воспитания.  
3.Атмосфера жизни семьи как фактор 

Руководство школы, 
классные руководители 1-
11 классов,  
Ковалёва М.К., 
ответственный секретарь 
КДН и ЗП  



физического и психического здоровья ребёнка. 
4.Классные родительские собрания. 
Предварительные итоги успеваемости 
обучающихся 2 четверти. Повышение 
мотивации в учебной деятельности ребёнка.  

 

февраль 1.Роль семьи в формировании навыков 
безопасного поведения ребёнка: 
- ответственность обучающихся за свои 
действия и поступки, 
- статистика правонарушений среди подростков, 
- роль семьи в профилактике алкогольной, 
табачной и наркотической зависимости: что об 
этом надо знать. 
2.Классные родительские собрания. 
Предварительные итоги 3 четверти. 
Положительная и отрицательная  динамика в 
учебной деятельности детей.  

Руководство школы, 
классные руководители 1-
11 классов, 
Ковалёва М.К., 
ответственный секретарь 
КДН и ЗП 

май 1.Семья и школа. Итоги сотрудничества. 
2.Организация летнего отдыха и досуга детей. 
3.Комплексная безопасность детей. 
4.Профилактика противоправного поведения 
обучающихся. 
5.Классные родительские собрания. 
Предварительные итоги учебного года. 
Успеваемость и участие детей в жизни школы и 
класса, в конкурсах детского прикладного 
творчества.   

Руководство школы. 
классные руководители 1-
11 классов, 
ответственный секретарь 
КДН и ЗП, 
инспектор ГИБДД, 
инспектор МЧС, 
помощник межрайонного 
прокурора 

 
 
Работа  классных  руководителей 
- ежедневно проводить строгий контроль за посещаемостью учащихся; 
- проводить работу с родителями и учащимися по питанию. Каждый ребёнок должен получать 
горячее питание 
- проводить работу с родителями  по оформлению детских пособий для бесплатного питания 
через социальную защиту. 
- совместно с педагогами дополнительного образования провести работу по вовлечении каждого 
ребёнка в кружки дополнительного образования и внеклассную работу. 
- регулярные консультации с учителями- предметниками на формирование единства требований 
и мнений по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися. 
- классным руководителям  составить социальные паспорта каждого учащегося и проявить 
особое внимание к адаптационному периоду школьников 
- организовывать интересные и полезные совместные дела (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и тд.) направленности, позволяющие вовлечь в них детей с разными 
потребностями, тем самым дать им самореализоваться. Установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающими образцы 
поведения в обществе. 
-  родительские собрания проводить каждую четверть, привлекая родителей к участию в них, 
информируя родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса. 
- организовывать на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, направленные на 
сплочение семьи и школы, отмечать Грамотами и благодарственными письмами за активное 
участие в жизни школы учащихся и родителей 



 
 



 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации и 
разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего 
образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 
направленности личности, профессиональных склонностей; 
- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 
образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 
обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 
- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Программа коррекционной работы содержит: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 
обеспечивающих     удовлетворение     индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 
- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 
воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 
- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 
- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); - 
планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 
потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 
обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 
Школе №3. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 
дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 
потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение 
на дому и с применением дистанционных технологий. 



ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей     обучающихся     в освоении ими 
программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в 
программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной 
организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей 
работы с     обучающимся     определяются на     основании заключения психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (ППК) и психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 
Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 
комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 
комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 
механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 
консилиум образовательной организации. 
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы: 
‒ Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. ‒
 Перечень и содержание направлений работы. 
‒ Механизмы реализации программы. ‒
 Условия реализации программы. 
‒ Планируемые результаты реализации программы. 
 
2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 
социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 
компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 
формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы
 (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 
консультативное, информационно-просветительское). 
Задачи программы: 
- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 
помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 
- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 
получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 
социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 
коммуникативных способностей; 
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 



развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 
- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 
наличии); 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: — 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основных образовательных программ основного общего 
образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 
формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 
обучающихся. 
— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 
обучающихся. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 
социализации. 
— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 
диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 
преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(педагог-психолог, социальный педагог). 
 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-
развивающее и        психопрофилактическое,        консультативное,        информационно-
просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации. 
Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 
 



Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 
 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 
обучающимся      психолого-педагогической      помощи в условиях      образовательной 
организации; 
- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 
обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 
возможностей обучающегося; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 
- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 
необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования, включая программу коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-
педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации в условиях образовательного процесса; 
- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 
обучения и социализации; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативной сфер; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 



социального взаимодействия со сверстниками; 
- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 
образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 
потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 
производных трудностей; 
- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся; 
- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе 
на уровень основного общего образования; 
- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 
аттестации; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. Консультативная 
работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 
образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 
трудностями в обучении и социализации; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 
обучающегося; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психо-физиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса; 
- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 



определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 
- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 
поведения и деятельности; 
- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 
поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 
жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 
неблагоприятному воздействию микросоциума; 
- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 
рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы,  
- развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества; 
- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; - 
мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 
- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 
инвалидностью. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 
индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 
осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 
преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 
 
2.4.3. Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая группа, в 
которую наряду с основными учителями включаются следующие специалисты: педагог-
психолог,  социальный педагог. 
ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. На подготовительном этапе 
определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 
анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 
образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы включаются в рабочие 
коррекционно-развивающие программы, которые прилагаются к ПКР. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях педагогов и специалистов, работающих с 



обучающимися; принимается итоговое решение. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. 
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 
которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям 
(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 
Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 
организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 
положение и регламент работы которой разрабатывается Учреждением самостоятельно и 
утверждается локальным актом. 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 
реализуется Учреждением как совместно с другими образовательными и иными 
организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 
ответственности распределяются между учителями и разными специалистами, 
уточняются условия для их координации (план обследования обучающихся, их 
индивидуальные      образовательные      потребности, индивидуальные      коррекционно-
развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 
 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
‒ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
‒ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-
развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 
‒ учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-
коммуникативных потребностей обучающихся; 
‒ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
‒ использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
‒ развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 
основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 
повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 
‒ обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 
обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 
коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 
пространства; 
‒ обеспечение специализированных условий (определение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся; 
‒ использование специальных методов, приемов, средств обучения; 



‒ обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении
 воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
‒ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных      и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,  

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления       профессиональнойдеятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы 
программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными 
образовательными программами основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 
Ежегодно педагоги Учреждения проходят подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по программам, связанным с решением вопросов образования школьников с 
трудностями в обучении и социализации. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 
 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 



мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
‒ преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 
данном уровне общего образования; 
‒ обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию; 
‒ способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
(законных представителей); 
‒ способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 
определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 
В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
урочной     деятельности     отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение     круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 
Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 
предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 
индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 
социализации. 
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных     достижений. Это может быть     учет     собственных     достижений 
обучащегося (на основе портфеля его достижений). 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие 
рамки организации образовательной деятельности Школы №3, организационные 
механизмы и условия реализации программы основного общего образования.  
 



3.1. Общие положения 
1.1. Учебный план образовательной программы основного общего образования 
обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, определяет учебную нагрузку в соответствии с 
требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе в 5-7 классах , при 6-дневной учебной неделе в 8-9 классах, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 
1.2. Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с 
требованиями: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС); 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 
Образовательной программы основного общего образования  Школы № 3 г. Нелидово 
Тверской области 
1.3. Учебный план является частью образовательной программы основного общего 
образования 
Нормативный срок освоения образовательных программ – 5 лет. 
1.4.Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. 



Продолжительность учебного года – для 5-8 классов 34 учебные недели, для 9 класса 33 
учебные недели. 
Обучение в 5-9 классах осуществляется в рамках пяти учебной недели. 
Общий объем нагрузки в течение дня:для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков в 
день;для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков в день. 
Начало занятий для всех классов в 8.30. Продолжительность уроков для 5-9 классов – 45 
минут. Продолжительность перемен 15 минут. 
Расписание звонков для 5-9 классов: 
1 урок  08.30-09.15 
2 урок  09.30-10.15   
3 урок  10.30-11.15   
4 урок  11.30-12.15 
5 урок  12.30-13.15 
6 урок  13.25-14.10 
7 урок  14.20-15.05 
Затраты времени на выполнение домашнего задания: 5 классы – до 2 часов;6-8 классы – до 
2,5 часов;9 классы – до 3,5 часов. 
1.5. В целях реализации образовательной программы осуществляется деление классов на 
две группы: при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), 
«Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (7-9 классы),  
1.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  Школе № 3 г. 
Нелидово Тверской области. 
Периодами промежуточной аттестации для 5-9 классов являются четверти. Промежуточная 
аттестация за год в переводных классах осуществляется на основании отметок за четверти. 
Текущий контроль успеваемости в течение года проводится в следующих формах: 
контрольная работа (комплексная, итоговая, административная, диагностический срез и 
др.); диктант (в том числе контрольный, словарный, математический, диктант с 
грамматическим заданием и др.); изложение и сочинение; тестирование (в том числе 
онлайн-тестирование); защита индивидуального или группового проекта, творческих и 
исследовательских работ. 
Кроме того, в качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться успехи и 
достижения: в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; в творческих конкурсах и 
фестивалях; в спортивных мероприятиях (соревнования, конкурсы, викторины и др.);в 
образовательных и социальных проектах и акциях; во внеурочной деятельности. 
Формой проведения государственной итоговой аттестации для 9 классов является основной 
государственный экзамен (ОГЭ). 
1.7. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования осуществляется в 9-х классах и включает две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 



результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования. 
1.8. При реализации образовательных программ используются: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования (приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254); 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
  

3. 2.Основное общее образование 
 

Недельный учебный план 5-9-х классов 
2022/2023 учебный год 

  

Предметные 
области 

Учебные предметы,  
курсы  
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 



Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 27 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Всего часов 952 986 1088 1122 1089 5237 

Рекомендуемая недельная нагрузка  
 

28 30 32 33 33 156 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 
                                     3.3.  Пояснительная записка 

Особенности учебного плана 
образовательной программы основного общего образования 

Учебный план образовательной программы основного общего образования обеспечивает 
реализацию ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 
организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневнойучебной 
недели, предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, перечень учебных 
предметов, учебных курсов. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа народов 
Российской Федерации, из числа государственных республик Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные 
предметы: 
Предметные области  Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 



Литература 
Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 
Информатика 

Общественно-научные предметы История 
Обществознание 
География 

Естественнонаучные предметы Физика 
Химия 
Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – 
Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 
Технология Технология 
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Физическая культура 

Обязательная часть учебного плана определяет учебное время, отводимое на изучение 
учебных предметов по классам (годам) обучения. 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрированно в 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 
литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 
включает в себя курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 
включает в себя курсы «История России» и «Всеобщая история». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 
введение учебных предметов, учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. 
  

 



 Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 
обеспечивает достижение планируемых результатов ООП ООО. 
Система условий учитывает организационную структуру Учреждения, а также ее 
взаимодействие с другими субъектами образования. 
Условия реализации ООП ООО обеспечивают для участников образовательных 
отношений возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с 
учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том 
числе, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно     полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования,  
профессиональных образовательных организаций      и социальных      партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 
 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 
         включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 



форм наставничества; 
 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы основного общего 
образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 
направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
 
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Требования к обеспеченности кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования Школа №3 
полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей образовательной 
деятельности.  
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном     стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручаются работнику, 
занимающему данную должность. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и  
 
 



создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 
аттестации — квалификационными категориями. Все работники Школы №3 успешно 
прошли аттестацию. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 
Так же в Школе №3 созданы условия: 
 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий; 
 для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 
 для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной  
образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
 для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, использования ими современных педагогических технологий; 
 для повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 для выявления, развития и использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 
 для осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников Школы №3.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение  
в соответствии с новыми образовательными     реалиями     и задачами 
адекватности     системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития работников Школе №3 обеспечивается 
освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 
— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 



— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации производится оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
В Школе №3 есть система методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Для 
организации методической работы используется схема: мероприятие, ответственные, 
форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной 
работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 
педагогическим советом образовательной организации. 
Мероприятия проводятся в следующих формах: 
 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
 заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС ООО; 
 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 
 
 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 
 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 
 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования размещены на официальном 
сайте учреждения. 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в Школе №3, обеспечивают исполнение 
требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, в частности: 
 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 
основного общего и среднего общего образования; 



 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
Учреждения и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
 
 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 
В Школе №3 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 
общего образования  осуществляется квалифицированными 
специалистами: педагогами-психологами (2) и социальным педагогом (1). 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года; 
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
В процессе реализации ООП ООО Учреждением обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 
системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся; 
— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при 



наличии); 
 обучающихся с ОВЗ; 
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 
(указать при наличии); 
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 
при наличии). 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 
также на индивидуальном уровне. 
Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 
Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 
гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 
- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 
образования. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
Муниципальном задании образовательной организации. 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного     и     бесплатного основного общего образования     в     Учреждении 
осуществляется      в      соответствии      с      нормативами,      определяемыми      органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 
‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 
‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
наглядных пособий; 
‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 



определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья  
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 
- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного  

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации ООП ООО Учреждение: 
‒ проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 
‒устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 
‒определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП ООО; 



‒определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС; 
‒определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 
программу образовательного учреждения; 
‒разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную  
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
‒на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 
Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. Нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников     муниципальных     общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,  
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда Учреждении осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим «Положение об 
оплате труда работников образовательной организации». 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного
 общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность     их участия     во внеурочной деятельности; использование



 учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Учреждения самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 
‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления Учреждения, выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 
обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 
актах. 
Взаимодействие осуществляется: 

‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказаниягосударственных услуг по реализации образовательной программы в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 
нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 
52960). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 
год. 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 
общего образования 
Информационно-образовательная среда 
 
Информационно-образовательная среда Школе №3 включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-
оборудование,коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 
среде. 
Информационно-образовательная среда  Школы №3 обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 
цифровой образовательной среды; 
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 
образовательной среды; 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 
продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; - 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; - 
мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 
Российской Федерации. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 
системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 



образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 
образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 
 
Основными компонентами Школы №3 являются: 
‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 
Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 
общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 
обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 
‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания); 
‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 
средства, мультимедийные средства); 
‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды; 
‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды. 
ИОС Школы №3 предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 
‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 
числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 
деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 
клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 
образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 
‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 
‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 
‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных 



технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 
‒ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 
‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера 
Школы №3 , школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 
 
Электронная информационно-образовательная среда Школы №3 обеспечивает: 
‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта  
‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 
оценок за эти работы; 
‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 
образования; 
‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 
Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить: 
‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 
Интернете в соответствии с учебной задачей; 
‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 
‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 
‒ выпуск школьных печатных изданий; 
‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 



информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 
ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 
соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 
поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 
 1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 
видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 
учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 
2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 
работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 
платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 
образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 
3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–
5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка 
ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  
4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 
мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 
классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 
4. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 
предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 
использования в качестве программ дополнительного образования, а также для 
повышения квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 
5. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-
методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 
потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 
https://media.prosv.ru/ 
6. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы
 сайт http://akademkniga.ru 
7. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 
Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 
тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. 
https://русское-слово.рф/ 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в  Школы №3 формируются с учетом:  
– требований ФГОС ООО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности; 
– действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к 
безопасности; 
-действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 



актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечивают: 
‒ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 
‒ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

‒ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 
нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории; 
‒ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 
процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
В образовательной организации закреплены локальными актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Здание Учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского  
 обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим,  
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 
нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 
видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников, однако для реализации 
требований ФГОС ООО требуется ремонт здания Школы №3 и прилегающего участка. 
Здание Школы №3 было построено в 1953 году. Здание имеет 4 этажа.  
В     Учреждении     выделяются     и     оборудуются     помещения     для     реализации 
образовательной     деятельности     обучающихся,     административной     и     хозяйственной 
деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом ООП ООО, ее 
специализации и программы развития, а также иных особенностей реализуемой ООП ООО. 
В Школе №3 имеются в наличии:   
26  общеучебных кабинетов; 
кабинет физики с лаборантской; 
кабинет химии с лаборантской; 

компьютерный класс, оборудованный металлической       дверью, электропроводкой,       
проточно-вытяжной       вентиляцией, интерактивными досками; 
2 кабинета технологии; 

актовый зал на 100 мест; 
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 

помещение для питания обучающихся и педагогических работников, а также помещение для 
хранения и приготовления пищи; 
административные и иные помещения;  
медицинский кабинет; 
гардеробные, санузлы;           
пришкольный участок. 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в 



соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-
материального оснащения образовательных отношений и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. Все учебные кабинеты обеспечены комплектами 
оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также 
мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. Состав комплекта средств 
обучения объединяет как современные средства обучения на базе цифровых технологий, так 
и традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 
принадлежности. Территория вокруг здания Школы №3  благоустроена. 
Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательной деятельности. 
Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: 
контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня 
школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное 
проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное 
проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. 
Организация образовательного деятельности в Учреждении осуществляется в условиях 
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами охраны труда и 
санитарно-гигиеническими правилами. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 
‒ осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности; 
‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, технологий ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 
‒ базовое и углубленное изучение предметов; 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
 обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 
программирования; 
‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 



‒ физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 
‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 
‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 
‒ планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на 
отдельных этапах; 
‒ выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых 
мероприятий, собраний, представлений; 
‒ досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 
‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 
Оформление помещений Учреждения соответствует действующим санитарным нормам 
и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 
способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 
обучающихся и педагогических работников (в том числе использование различных 
элементов декора, размещение информационно- справочной информации, мотивирующая 
навигация и пр.). 
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