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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 (с учетом потребностей 

социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения). 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), федеральной 

образовательной программы основного общего образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 г. №370), приказом Министерства просвещения от 

19.03.2024 г.  

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы ООО по 

следующим учебным предметам: русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская), английский язык, история, обществознание, география, математика, 

информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (одобрены решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору из 

перечня, предлагаемого школой.  

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

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

установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООО ООП 

 

Образовательная программа основного общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивая определенное направление деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения «Центр образования им. И.А. Милютина» (СП «Школа №23»). 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

⁻ обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

⁻ становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

⁻ обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного 

образования  

⁻ обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
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1.1.2.  Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

⁻ гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

⁻ единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

⁻ общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

⁻ обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

⁻ формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

⁻ формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

⁻ содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП опирается на возрастные особенности обучающихся и планируемые результаты 

в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа сформирована с учетом следующих подходов:  

⁻ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения им 

универсальных учебных действий, а также познания и освоения мира; 

⁻ 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 и образовательных потребностей обучающихся;  

⁻ принцип индивидуализации обучения, определяющий возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов;  

⁻ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

⁻ принцип преемственности, предписывающий преемственность по отношению к 

образовательным программам начального общего образования;  

⁻ принцип фундаментальности, направленный на обеспечение фундаментального 

характера образования, учета специфики изучаемых предметов;  

⁻ принцип интеграции обучения и воспитания, предписывающий организацию 

образовательного процесса как единого процесса воспитания, обучения и развития 

обучающихся, направленного на достижение планируемых образовательных результатов 

освоения Программы;  

⁻ принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение использования 

содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся; программа разработана в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;  
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⁻ принцип перспективности, предписывающий на формирование 

образовательных результатов, способствующих успешному продолжению образования на 

уровне среднего общего образования. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная 

деятельность обучающихся, построенная на принципах дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

1.1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы ООО 

 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ.  

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации Программы. В 

разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки.  

Содержательный раздел включает:  

⁻ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности),  

⁻ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  

⁻ рабочую программу воспитания,  

⁻ программу коррекционной работы 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. Программа формирования УУД у 

обучающихся раскрывает взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов, а также 

особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся для 

реализации Программы.  

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. Программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы ООО обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы ООО. Они являются 

содержательной и критериальной основой для разработки:  

⁻ рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной деятельности);  

⁻ рабочей программы воспитания;  

⁻ программы формирования УУД у обучающихся;  

⁻ системы оценки качества освоения обучающимися программы ООО;  
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⁻ для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС ООО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные 

и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки этих результатов.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам образовательных результатов 

освоения обучающимися программ ООО: личностным, метапредметным и предметным.  

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты освоения Программы включают:  

⁻ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных 9 учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

⁻ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

⁻ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

⁻ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

⁻ познавательными универсальными учебными действиями;  

⁻ коммуникативными универсальными учебными действиями;  

⁻ регулятивными универсальными учебными действиями.  

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.  

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта.  

Предметные результаты освоения Программы включают:  
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⁻ освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

⁻ предпосылки научного типа мышления;  

⁻ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

и социальных проектов.  

Предметные результаты:  

⁻ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений;  

⁻ определяют минимум содержания, гарантированного государством ООО, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

⁻ определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным 

предметам русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 

английский язык, история, обществознание, география, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне. 

Настоящая Программа содержит рабочие программы учебных предметов, 

направленные на достижение предметных образовательных результатов на базовом уровне. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1.  Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» 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 ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

⁻ стартовую диагностику,  

⁻ текущую и тематическую оценку,  

⁻ внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

⁻ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся:  

⁻ государственная итоговая аттестация;  

⁻ независимая оценка качества образования;  

⁻ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности обучающихся. Уровневый подход 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за 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 обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством:  

⁻ оценки предметных и метапредметных результатов;  

⁻ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки;  

⁻ использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

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, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в т.ч. формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2.  Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в программе 

формирования УУД у обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, 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:  

⁻ познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);  

⁻ коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

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

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

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

⁻ регулятивными УУД (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 
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познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка метапредметных результатов направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития обучающихся (на начало учебного года, к 

концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных 

успехов обучающихся. 

В ходе проведения внешних мониторинговых процедур (федеральных, 

региональных) на основе стандартизированных контрольно-измерительных 

материалов возможна оценка сформированности метапредметных умений (в 

первую очередь, коммуникативных) через участие в групповом проекте. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового  

проекта. 

При описании результатов выполнения проекта или исследования вывод об уровне 

сформированности навыков проектной или учебно-исследовательской деятельности делается 

на основе критериев, отражающих: 

• сформированность УУД: 

⁻ 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; 

⁻ 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; 

⁻ 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; 

⁻ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты. 

• содержательную сторону проекта или исследования; 

• навыки публичной защиты. 

Сформированность УУД 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 
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1 Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

1 – работа в целом свидетельствует о низкой способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; не продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы действий, 

постигать более глубокого понимания изученного. 

2 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

3 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано хорошее владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

4 – работа свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

2 Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

1 – ученик плохо понимает содержание выполненной 

работы. В содержании работы наблюдаются грубые ошибки. 

2 – продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В содержании работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

3 – продемонстрировано хорошее владение предметом 

проектной или исследовательской деятельности. 

Присутствуют незначительные ошибки. 

4 – продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной или исследовательской деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

3 Сформированность 

регулятивных 

действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа не доведена до конца и представлена комиссии в 

незавершенном виде; большинство этапов выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

2 – продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. 
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3 – Работа хорошо спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены большинство этапов 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью руководителя. 

4 – Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

4 Сформированность 

коммуникативных 

действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы навыки 

оформления проектной или исследовательской работы, а 

также подготовки простой презентации. 

2 – продемонстрированы навыки оформления проектной 

или исследовательской работы, а также подготовки простой 

презентации. 

3 – тема достаточно полно раскрыта. Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. Работа 

вызывает интерес. 

4 – тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются учителем и учитываются при 

определении итоговой оценки. Оценка предметных результатов может также проводиться как 

в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам учебной программы по предмету, входящему в 

учебный план школы (за устный ответ обучающегося с места или у доски; выполненное 

обучающимся письменное домашнее задание; письменную классную работу, выполненную в 

рабочей тетради и (или) в тетради на печатной основе; контрольную работу; сочинение; 

изложение; диктант; тест; лабораторную работу; практическую работу; контрольное чтение, 

говорение, аудирование; сообщение (реферат, доклад, презентацию), подготовленное 

учеником дома). 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. В учебной деятельности оценка 

предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Текущий контроль успеваемости проводится для всех учащихся, для формализации 

контроля применяется пятибалльная система отметок («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - отсутствие выполненной работы без 

уважительной причины).   

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем знаний, умений и навыков обучающихся составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, используя специальную терминологию и символику; правильно выполнены рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие ответу; показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания, приводить собственные примеры; продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; ответ ученика самостоятельный без наводящих вопросов 

учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя). 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем знаний, умений и навыков 

обучающихся составляет 66-89% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ, он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя). 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет знаниями, умениями и 

навыками в объеме 50-65% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала).  

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, 

имеются затруднения при ответах на стандартные вопросы, существенные недостатки и 
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грубые ошибки, объем знаний, умений и навыков обучающихся обучающегося составляет 

менее 50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1» получает ученик при отсутствии работы. 

Виды текущего контроля: поурочный, тематический, триместровый.  Периодичность 

и содержание тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой. Периодичность и содержание тематического контроля, проводимого 

администрацией, определяется планом внутри школьного контроля школы. Периодичность 

триместрового текущего контроля определяется годовым календарным учебным графиком 

школы на текущий учебный год.   

В целях формирования самостоятельной контрольно-оценочной деятельности 

результаты работы учащихся преимущественно оценивает сам учащийся по алгоритму 

самооценки. Учитель принимает самооценку, либо мотивированно корректирует её и 

выставляет в тетрадь и/или классный журнал.   

В целях мониторинга готовности к государственной итоговой аттестации учащиеся 

выпускного 9 класса в обязательном порядке выполняют административные триместровые 

контрольные работы по русскому языку и математике (алгебра и геометрия), учащиеся 8 

класса — по математике (алгебре и геометрии). Триместровая административная работа 

разрабатывается методическим объединением учителей соответствующего предмета и 

оценивается предметной комиссией. Оценка за триместровую административную работу 

выставляется в электронном журнале, тема проведенной работы записывается в журнале с 

пометой «Административная контрольная работа». Учащиеся, пропустившие день 

выполнения данной работы, выполняют её в установленные учителем сроки. В случае 

неудовлетворительной отметки за триместровую контрольную работу отметка за триместр в 8 

и 9 классах по алгебре и геометрии, в 9 классе по русскому языку определяется как среднее 

арифметическое среднего балла текущих отметок за триместр и отметки за административную 

триместровую работу с последующим округлением по правилам перевода, в иных случаях 

триместровая отметка определяется по правилам математического округления. Текущая 

отметка за триместр определяется как среднее арифметическое отметок за данный период с 

последующим определением окончательной отметки. Правила округления триместровых 

отметок:  

Отметка «1» ставится при среднем балле до 1,59 (включительно)  

Отметка «2» ставится при среднем балле от 1,6 до 2,59  

Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,6 до 3,59  

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6 до 4,59  

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6 до 5,00  

Для предметов, количество учебных часов по которым в учебном плане менее 34 в 

год, триместровое оценивание не применяется. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе 

текущего контроля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического 

состояния обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель 

обучения на каждом занятии. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации за 5-8, 10 класс 

является основанием для перевода учащихся в следующий класс. Решение о переводе 

принимается педагогическим советом школы. Соответствующая запись делается в классном 

журнале, личном деле учащегося со ссылкой на протокол педагогического совета, а также в 

дневнике учащегося.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации за 9, 11 класс 

является основанием для допуска учащихся к государственной итоговой аттестации 
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обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (ГИА 

выпускников 9 классов) и среднего общего образования (ГИА выпускников 11 классов). 

Допуск учащихся к ГИА осуществляется решением педагогического совета школы и 

утверждается приказом директора. Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI 

классов проводится на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» и в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного (среднего) общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России и завершается выдачей документа об образовании 

установленного образца.   

Учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленными из школы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной 

общеобразовательной программы или не прохождение годовой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.   

Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в пределах одного 

года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни учащегося) 

в сроки, установленные приказом директора. Родители (законные представители) учащегося 

получают письменное уведомление о сроках и условиях ликвидации академической 

задолженности. Повторное прохождение промежуточной аттестации за год, по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) допускается не более 

двух раз.   

 

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 т.ч.: 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 диагностической, 

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 образовательного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки, могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 
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освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 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. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

⁻ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

⁻ оценки уровня функциональной грамотности;  

⁻ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 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 педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится 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 (электронном дневнике). Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, 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 иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со ст. 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. Цель ГИА - 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 добровольной 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 (указать 

название ОО) (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 \pв глубине понимания изучаемого материала и свободе 
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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 обучающегося.  

Характеристика готовится на основании объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне ООО, экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне ООО. 

В характеристике выпускника:  

⁻ отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, 

метапредметные и предметных результаты);  

⁻ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

обучающимся 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 

 

2.1.  Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей1  

 

2.1.1. Русский язык 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

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

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

                                                           
1 Рабочие программы составлены с использованием конструктора рабочих программ портала «Единое 

содержание общего образования». Для удобства использования тексты рабочих программ размещены в 

отдельных файлах. 
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способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

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

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

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

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 

часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные  

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

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

литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение  

планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства  причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 

5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной  

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

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

формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

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

и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и  

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний 

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

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к  

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

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

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

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

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

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение».  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

 

2.1.3.  Английский язык 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 
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межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской  

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в 

сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится 

важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый 

доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому 

он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика 

и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение,  

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

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

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 —   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
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отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

 

2.1.4.  История 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

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

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

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

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

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

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах 
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развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

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

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

ценностей современного общества; 

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

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

взаимообусловленности; 

—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

2.1.5. Обществознание 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

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

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

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 
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• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

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

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка 

в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

2.1.6.  География 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проб- лемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:  

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 
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объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего 

- 34 часа. 

 

2.1.7.  Математика 

 

5-6 класс 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

• продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также 

в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При 

этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных 

чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый 

этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. 

При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 
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десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, 

когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 

новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические 

приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются 

текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на 

наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. 

Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 

простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и 

расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170 часов 

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

 

7-9 класс 

Аглебра 
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Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 

в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие 

умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 

основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с 

этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, 

представленные во всех основных разделах математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный 

характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего 

образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения 

и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики 

как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального 

мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала 
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способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 

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

 

Геометрия 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами 

данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую 

длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач 

практического характера обучающийся учится строить математические модели реальных 

жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного 

результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 

применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах 

«Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 

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

 

Вероятность и статистика 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 
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Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций 

в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления 

и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 
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2.1.8. Информатика 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

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

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 

по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

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

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

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

ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги 

для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

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

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования 

в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
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способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

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

качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

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

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

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

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

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.9.  Физика 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

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

рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 
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Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

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

на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

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

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, 

то есть способа получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

• научно объяснять явления; 

• оценивать и понимать особенности научного исследования; 

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

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

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 
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• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования 

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

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

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

 

2.1.10.  Биология 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для 

каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

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

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 
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формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

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

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 

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

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

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 

2.1.11.  Химия 

 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей 

программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

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

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения 

химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

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

целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 
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Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских 

умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда 

на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

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

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой 

науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

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

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

организованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретических 

представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

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

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 

функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

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

происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий 

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

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы 

химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным 

методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии 

познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 



36 
 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

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

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

полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни 

и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля 

и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

 

2.1.14.  Изобразительное искусство 

 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена 

на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы 

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

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

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими 

задачами программы по изобразительному искусству являются формирование активного 

отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 
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Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

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

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

экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

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

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

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

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 102 

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

34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

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

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

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном или 

нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

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

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

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

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

художественная фотография» (вариативный) 
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Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы.  

 

2.1.15.  Музыка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром 

через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

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

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

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления 

и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 

идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 

свёрнутом виде всю систему  

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

глубоком —подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

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

событий, обогощать  

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
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Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и  

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются:  

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки 

в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 
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3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

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

музыкальным произведением);  

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

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

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

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

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

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 

класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

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

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 
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«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» 

в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

2.1.16. Труд  

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

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к 

труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных 

ценностей. 

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

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

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

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство 

с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности. 

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

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

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

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

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

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

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

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания 

и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

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

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

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; 
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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.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУДУ 

(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, 
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изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

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

кадрового потенциала российского производства. 

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

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

будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

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

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, 

электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных 

предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии 

с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать технологический подход 

при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в 

формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования 

продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

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. 

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 счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа 

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

 

2.1.15.  Физическая культура 
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Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической 

культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального 

общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию.  

В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

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

культуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в 

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

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

плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

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

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая 

физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом 

классе). 

 

2.1.16.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - 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 ОП 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; 
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выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
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 
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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 учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

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, 
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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. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Изучение учебного предмета ОБЗР предусматривается в течение двух лет, в 8–9 

классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЗР отводится 68 часов, из них по 

34 часа в каждом классе. 

 

2.1.17. ОДНКНР 

 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее  —  ОДНКНР)  для 5—6 классов образовательных организаций 

составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г . № 287); 

- требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

  - основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

Целями изучения учебного курса являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения 

и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 - приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного 

общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

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

отношения к будущему отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 
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- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

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

искусства, музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов России; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

В целях реализации настоящей программы на изучение  курса на уровне основного 

общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного 

часа в неделю. 
 

 

2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся   

2.2.1.  Целевой раздел 

 

Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта. 

Задачи: 

• обеспечение умения школьников учиться, 

• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, 

• реализация системно-деятельностного подхода, 

• становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить 

ученика учиться в общении») 

• развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, 

социальную компетентность и учет позиции других людей по общению 

или деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 
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(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных 

учебных действий в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы «учить 

ученика учиться в общении». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

 

2.2.2.  Содержательный раздел 

 

Формирование УУД может быть реализовано не только в рамках предметных 

дисциплин. Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций 

при получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации.  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности призвана 

обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 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. Она 

может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности 

у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена на повышение 

компетентности обучающихся в предметных областях и внеурочной деятельности, на 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей. Она обеспечивает возможность 
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реализовать потребности учащихся в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, в приобретении умений индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе, предполагает включение учащихся в различные виды 

деятельности.  

Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям, интересам учащихся. Осуществляется 

педагогическое сопровождение проекта или исследования в отношении выбора темы, 

содержания, в отношении собственно работы и используемых методов.  Оценка   проекта и 

учебного исследования проводится на основе критериев, которые доводятся до сведения 

обучающихся и родителей. 

Цели проектной и исследовательской деятельности: 

⁻ совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании нового интеллектуального или 

материального продукта, востребованного обществом; 

⁻ развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение) и 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной или учебно-

исследовательской деятельности; 

⁻ включение в образовательный процесс форм развивающего обучения, 

базирующихся на системно-деятельностном подходе, способствующих сотрудничеству, 

партнерству учителя и ученика; 

⁻ обеспечение путей повышения мотивации и эффективности самой учебной 

деятельности в основной школе и обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Задачи: 

⁻ обучать планированию (умению четко определить цель, описать основные шаги 

по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

⁻ формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации; 

⁻ развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно 

принимать решения; 

⁻ развивать навыки мыслительной деятельности при анализе, синтезе, 

структурировании, классифицировании; 

⁻ развивать умение составлять письменный отчёт о самостоятельной работе над 

проектом или исследованием (составлять план работы, презентовать чётко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

⁻ формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять 

инициативу, энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком), навыки 

самоанализа и рефлексии; 

⁻ вовлекать в творческое проектирование всех участников образовательного 

процесса (учителей, обучающихся и их родителей), создавать коллектив единомышленников, 

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности. 

 Основные понятия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проект – это работы, планы, мероприятия и др., направленные на создание нового 

продукта; замысел создания реального объекта, предмета, разного рода теоретического и 

практического продукта; 

Учебное исследование – это поисковая деятельность учащихся, организуемая путем 

постановки познавательных и практических задач; процесс научного изучения чего-либо. 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности:  

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какойто области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

Характеристика этапов проектной или учебно-исследовательской деятельности 

Название этапа Действия 

обучающихся 

Действия 

руководителя проекта или 

исследования 

Мотивационный Обсуждают, 

предлагают собственные 

идеи, определяют тему 

проекта или исследования. 

Заявляет общий 

замысел, создает 

положительный 

мотивационный настрой. 

Подготовительный Определяют цели и 

задачи проекта или 

исследования, формулируют 

гипотезы разрешения 

проблемы, вырабатывают 

план действий, 

устанавливают критерии 

оценки результата и 

процесса, согласовывают 

способы совместной 

деятельности. 

Оказывает 

консультативную помощь. 

Информационно- 

операционный 

Собирают материал, 

работают с литературой и 

другими источниками, 

непосредственно выполняют 

установленные этапы 

проекта или исследования. 

Наблюдает, 

координирует, 

поддерживает, сам является 

информационным 

источником. 

Итогово-

аналитический 

Систематизируют и 

анализируют полученные 

результаты, оформляют 

конечный продукт. 

Оказывает помощь в 

грамотном оформлении 

результатов проекта или 

исследования. 

Рефлексивно-

оценочный 

Представляют проект 

или исследование, участвуют 

в коллективном обсуждении 

и содержательной оценке 

результатов и процесса 

работы, осуществляют 

устную или письменную 

самооценку. 

Выступает 

участником коллективной 

оценочной деятельности. 
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Проектная или учебно-исследовательская деятельность является составной частью 

образовательного процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. Для организации проектной или учебно-исследовательской деятельности 

могут быть использованы все формы организации образовательного процесса: урок, учебное 

занятие, занятие внеурочной деятельности, познавательная лаборатория, творческая 

мастерская и др.  

Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

определяется руководитель проекта или исследования на основе устного соглашения учителя 

и обучающегося. Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть все педагоги центра образования или иных образовательных 

учреждений, преподаватели вузов и педагоги дополнительного образования детей.  

Проектная деятельность может проводиться по таким направлениям, как: 

⁻ инженерное; 

⁻ прикладное; 

⁻ социальное; 

⁻ игровое; 

⁻ творческое и др. 

Направление и содержание проектной или учебно-исследовательской деятельности 

определяется учащимися совместно с руководителями. При выборе темы можно учитывать 

приоритетные направления развития школы и индивидуальные интересы учащегося и 

педагога. Определение тематики и выбор руководителя проекта или исследования учащимися 

производится в начале учебного года (не позднее октября) и утверждается приказом директора 

центра образования. 

Количество участников проектной или учебно-исследовательской работы может 

варьироваться от одного до трех человек, при этом предпочтение отдается индивидуальному 

проекту или исследованию.  

Формами отчетности проектной деятельности могут являться макеты, модели, буклеты, 

брошюры, газеты, сборники, приборы, веб-сайты, сценарии, концерты, акции и др.; формы 

представления результатов учебно-исследовательской деятельности – научные отчеты, 

доклады или статьи. 

Защита проектов или исследований осуществляется на общешкольной конференции, 

порядок которой регламентирован положением о научно-практической конференции. 

Результаты проектной или учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены 

на городских, региональных, всероссийских конференциях или олимпиадах; в этом случае при 

наличии документа, подтверждающего публичное представление работы, ученик может 

отказаться от участия в школьной конференции. 

Функциональные обязанности заместителей директора: 

⁻ оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, 

осуществляющим проектную или исследовательскую деятельность, ведение мониторинга 

качества обученности учащихся; 

⁻ установка необходимого для ведения проектной или исследовательской 

деятельности программного обеспечения; 

⁻ контроль за соблюдением сроков работы над проектами или исследованиями. 

Функциональные обязанности руководителя проекта или исследования: 

⁻ предварительное обдумывание темы проекта или исследования и возможностей 

для его реализации; 

⁻ информирование администрации школы о наличии проекта или исследования и 

ходе его реализации; 
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⁻ обеспечение педагогических условий для творческого роста учащихся, 

проведение необходимых консультаций на протяжении всей проектной или 

исследовательской деятельности, координация усилий всех членов проекта; 

⁻ организация представления результата для внешней оценки. 

Темы проектных или исследовательских работ должны быть актуальны, а цели 

достижимы в рамках текущего образовательного процесса. Тема работы должна быть 

сформулирована грамотно с литературной точки зрения и отражать содержание проекта или 

исследования.  

Оригинальность работы должна составлять не менее 65%. На плагиат работу проверяет 

руководитель проекта или исследования; работа не допускается к защите, если ее 

оригинальность не превышает указанный показатель.  

Структура проекта или исследования содержит титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы.  

При описании результатов выполнения проекта или исследования вывод об уровне 

сформированности навыков проектной или учебно-исследовательской деятельности делается 

на основе критериев, отражающих: 

• сформированность УУД: 

⁻ 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; 

⁻ 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; 

⁻ 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; 

⁻ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты. 

• содержательную сторону проекта или исследования; 

• навыки публичной защиты. 

Оценивание проектной работы или исследования происходит в соответствии с 

требованиями оценочного листа работы членами экспертной комиссии. 

Критерии оценивания итогового проекта или исследования и их характеристики: 

 

Сформированность УУД 

№ Критерий Оценка (в баллах) 
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1 Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

1 – работа в целом свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; не продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, постигать более 

глубокого понимания изученного. 

2 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

3 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано хорошее владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

4 – работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована повышенная способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

2 Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

1 – ученик плохо понимает содержание выполненной 

работы. В содержании работы наблюдаются грубые 

ошибки. 

2 – продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В содержании работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

3 – продемонстрировано хорошее владение 

предметом проектной или исследовательской 

деятельности. Присутствуют незначительные 

ошибки. 

4 – продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной или исследовательской 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

3 Сформированность 

регулятивных действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа не доведена до конца и представлена 

комиссии в незавершенном виде; большинство 

этапов выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя. 
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2 – продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

3 – Работа хорошо спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены большинство 

этапов обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя. 

 

4 – Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

4 Сформированность 

коммуникативных 

действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы навыки 

оформления проектной или исследовательской 

работы, а также подготовки простой презентации. 

2 – продемонстрированы навыки оформления 

проектной или исследовательской работы, а также 

подготовки простой презентации. 

3 – тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает интерес. 

4 – тема раскрыта полностью. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает повышенный интерес. 

 

Критерии оценки проектной работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Постановка и обоснование 

цели и задач 

0 – цель и задачи проекта не сформулированы; 

1 – при сформулированной цели отсутствуют задачи 

либо цель сформулирована не очень ясно; 

соответствие задач с результатами неочевидно; 

2 – цель и задачи сформулированы, но не обоснованы 

или нет полного соответствия их с результатами; 

З – цель и задачи обоснованы и грамотно 

сформулированы, соответствуют результатам 

2 Планирование и этапы 

проекта 

0 – планирование отсутствует, этапы реализации 

проекта не раскрыты; 

1 – отражены пути достижения замысла, но есть 

рассогласование их с задачами, целью или/и 

результатами; 

2 – этапы реализации проекта связаны с целью, 

задачами и результатами работы, но есть отдельные 

недоработки; 

3 – представлен план работы, отражающий 

поэтапное 



57 
 

осуществление замысла проекта, есть ясная связь 

плана с целью, задачами и результатами 

3 Практическая значимость 0 – работа не имеет никакой практической 

значимости; 

1 – практическая значимость обоснована в замысле, 

но 

в продукте не явлена; 

2 – продукт может использоваться, но необходимы 

некоторые доработки; 

3 – продукт может использоваться на практике без 

доработок 

4 Творческий подход 0 – отсутствие творческого замысла, проект сделан 

лишь по образцу; 

1 – работа в основном описательного типа, продукт 

не 

является оригинальным, есть отдельные творческие 

проявления; 

2 – работа творческая, отличается оригинальностью 

отдельных разработок; 

З – всю работу отличает творческий подход, 

предложены оригинальные, нетривиальные решения 

5 Качество выполнения 

продукта (специальные 

умения) 

0 – качество выполнения продукта 

неудовлетворительное; 

1 – качество удовлетворительное, не требующее 

сформированных специальных умений; 

2 – качество продукта хорошее, требующее 

сформированных в процессе выполнения проекта 

умений; 

З – качество продукта отличное, хорошо проявлены 

специальные знания и умения 

6 Анализ и полнота 

использования 

информации 

0 – нет ссылок на авторов (плагиат), материалы 

источников сопоставляются без всякого серьёзного 

анализа; отсутствует список источников 

информации; 

1 – представлен бедный список источников 

информации (литературы), есть отдельные ссылки; 

2 – список источников информации достаточный, 

сопоставление источников корректное, но анализ 

неполный; 

3 – достаточный для проекта список источников 

информации, корректные ссылки и сопоставления, 

представлен качественный анализ литературы. 

7 Оформление проекта 0 – работа неаккуратная и бесструктурная; 

1 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, есть ошибки; 

2 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, явные ошибки отсутствуют; 

З – работа оформлена изобретательно, применены 

приемы и средства, повышающие презентабельность 

работы, описание четкое, понятное, грамотное. 
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Критерии оценки исследовательской работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 постановка 

исследовательской 

проблемы 

0 – репродуктивная работа, нет обобщений, 

проблема 

не сформулирована; 

1 – работа репродуктивна, но сделаны 

самостоятельные обобщения; цели и задачи 

аморфны; 

2 – частично поисковая работа, сформулированы 

проблемы по отдельным аспектам работы (не по теме 

в целом); 

3 – работа исследовательская, полностью посвящена 

решению одной самостоятельно сформулированной 

проблемы. 

2 Актуальность и 

оригинальность темы 

0 – тема всем известна, подробно изучена; не 

показано, чем обусловлен выбор кроме 

субъективного интереса; 

1 – тема известна, но имеет малоизученные аспекты; 

2 – малоизученная тема или оригинально 

поставленная проблема; 

3 – малоизученная тема и оригинально поставленная 

проблема. 

3 Структурность и 

логичность 

рассуждений, 

обоснованность 

выводов 

0 – бессистемное изложение; 

1 – имеется некоторая логичность при отсутствии 

целостности; 

2 – логичное, структурированное изложение при 

отсутствии некоторых важных аргументов (или 

присутствует лишняя информация) 

3 – цель реализована последовательно, выводы 

полностью обоснованы, имеются все необходимые 

выкладки. 

4 Глубина и оригинальность 

исследования 

 

0 – работа поверхностна, не оригинальна; источники 

имеют сомнительный характер; 

1 – работа строится в основном на популярной 

литературе, хотя может быть один серьёзный 

источник; 

2 – проблема рассматривается содержательно, но не 

оригинально; 

З – проблема рассматривается на глубоком 

содержательном уровне, работа оригинальна. 

5 Анализ литературных 

источников и их 

корректное 

использование 

0 – нет ссылок на авторов (плагиат), материалы 

источников сопоставляются без всякого серьёзного 

анализа; 

1 – имеются редкие ссылки, не во всех необходимых 

случаях; сопоставления корректные; 

2 – содержатся необходимые ссылки при корректном 

сопоставлении; 

3 – умелое использование авторитетных источников 

для аргументации своей точки зрения. 
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6 Количество источников 0 – нет списка литературы; 

1 – один - два серьёзных источника; 

2 – несколько серьёзных источников при упущении 

некоторых важных аспектов; 

3 – количество доступных ученику источников 

оптимально 

7 Оформление исследование 0 – работа неаккуратная и бесструктурная; 

1 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, есть ошибки; 

2 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, явные ошибки отсутствуют; 

3 – работа имеет чёткую грамотную структуру, 

обусловленную логикой темы 

 

Критерии оценки защиты работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Убедительность и 

чёткость 

изложения материала 

0 – изложение материала бессистемное, нечёткое, 

отсутствие владения материалом; 

1 – изложение структурировано, но доклад 

зачитывается (или доклад не зачитывается, но 

изложение не структурировано); 

2 – изложение структурированное, материал не 

зачитывается, а рассказывается; есть недочёты в 

логической или эмоциональной убедительности; 

3 – доклад излагается свободно, без зачитывания, 

структурировано, логически и эмоционально 

убедительно, 

2 Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией 

0 – речь безграмотна, учащийся не владеет 

специальной терминологией; 

1 – есть ошибки в изложении материала, плохо 

владеет специальной терминологией; 

2 – речь в целом грамотная, учащихся владеет 

специальной терминологией, допускает 

незначительные ошибки; 

3 – речь грамотна, учащийся свободно владеет 

специальной 

терминологией по проблеме проекта или 

исследования. 

3 Качество 

демонстрационного 

материала 

(презентации) 

0 – демонстрационный материал отсутствует 

полностью; 

1 – представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе (или используется, но он 

плохо оформлен); 

2 – представленный демонстрационный материал в 

докладе используется, но есть отдельные претензии к 

оформлению; 

3 – представленный хорошо оформленный 

демонстрационный материал используется в докладе, 

автор прекрасно ориентируется в нем. 

4 Качество ответов на 

вопросы 

0 – учащийся не может ответить на задаваемые 

вопросы; 
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1 – учащийся отвечает лишь на некоторые вопросы, 

при этом ответы недостаточно убедительны; 

2 – учащийся отвечает на большинство вопросов, 

однако ответы недостаточно убедительны; 

3 – учащийся отвечает на все вопросы убедительно и 

аргументировано. 

 

 

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 направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

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

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

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

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями;  

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

целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; - конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

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

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; - организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся;  

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся;  

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). На подготовительном 
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этапе команда образовательной организации может провести следующие аналитические 

работы: 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;  

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в т.ч. с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

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

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). В целях соотнесения 

формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам 

необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания основного общего 

образования (приказ Министерства Просвещения РФ от 16 ноября 2022 года № 993 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»), 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) основного 

общего образования (Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287). 

Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее – СП «Школа 

№23»); 

 разрабатывается и утверждается с участием педагогического совета, Совета 

обучающихся, Совета родителей в СП «Школа № 23»; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 
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Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

2.3.2. Целевой раздел 

 

Содержание воспитания обучающихся в СП «Школа № 23» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовнонравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в СП «Школа № 23» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель воспитания обучающихся в СП «Школа № 23»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в СП «Школа № 23»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовнонравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.3.4. Воспитательная деятельность в СП «Школа № 23» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурноисторического, 

системнодеятельностного, личностноориентированного подходов и с учетом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности СП «Школа № 23» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовнонравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия  развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

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

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

ООО. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования: 

1) Гражданскопатриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине  России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины  России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2) Духовнонравственное воспитание: 

 уважающий духовнонравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3) Эстетическое воспитание: 

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

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
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психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5) Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

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

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6) Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7) Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

2.3.3.1. Уклад СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

 

«Школа № 23» является структурным подразделением муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования им. И.А. Милютина» г. Череповца.  

В учреждении 3056 обучающихся с 1 по 11 классы, имеются профильные 

(инженерные, социально-экономические, педагогические) классы.  

В основе воспитательной работы школы лежит идея сотрудничества, организация 

общественно-полезной деятельности, формирование единого воспитательного, развивающего 

пространства, связь с семьей. 

Процесс воспитания в СП «Школа № 23» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- создание в образовательной организации психологически- комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   

- создание в школе детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей, 

педагогов и родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности.  

  Процесс воспитания в СП «Школа № 23» направлен на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность школьников, основанного на системе духовных норм и  ценностей, 
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моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности, семьи и других субъектов общественной жизни.   

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, совместное планирование, проведение и анализ их результатов;  

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

увеличивается и его роль в общих делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в СП «Школа 

№ 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в СП «Школа № 23». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности);  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;   

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
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сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;   

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за их поведением в 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 

учащихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

специалистами службы комплексного сопровождения.    

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они 

совместно стараются решить;   

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими  

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи;   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в класс.;  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями, 

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 учащихся;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

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

отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• помощь родителям учащихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей;  

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

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
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направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность в СП «Школа № 23» организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Задачи в направлении внеурочной деятельности состоят в вовлечении школьников 

в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально- 

значимых отношений.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

1) Спортивно–оздоровительное направление внеурочной деятельности 

направленно для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях.  

Для реализации этого направления в школе реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности:  

- «Волейбол», «Основы военной подготовки», «Летний спортивный клуб»;  

 (занятия способствуют укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию 

психологического напряжения после умственной работы на уроках).   

2) Духовно–нравственное направление внеурочной деятельности — это 

воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.   

Для реализации этого направления в школе реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности:  

 «Я – гражданин России», «Я, ты, он, она», «Разговоры о важном 5- 9 классы», 

(занятия включают беседы, интерактивные встречи, задания  с учащимися о наших 

ценностях с ориентацией на общественно-политический календарь);  

3) Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное направление 

призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами 

развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи 

формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности и 

уверенности в себе. Для реализации этого направления в школе реализуются следующие 

программы внеурочной деятельности:  

 «Театральная студия «Вдохновение», «Клуб интересных дел», 

«Профориентационный микс», «Медиацентр», «Билет в будущее» 

4) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью 

работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, 

умения анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора.   

Для реализации этого направления   реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности:  

«Занимательная математика», «Увлекательная грамматика», «Английский в 

вопросах и ответах», «Английский в фокусе», «В мире риторики», 

«Проектная/исследовательская деятельность», «Математика в вопросах и ответах», 

«Математика вокруг нас», «От слова к тексту», «Занимательный русский язык». 
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5) Общекультурное направление внеурочной деятельности. Общекультурное 

направление предполагает привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной 

сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Для реализации этого направления 

реализуется программа внеурочной деятельности:  

 «Разговоры о важном 5-9 классы», «Папье-маше», «Юный столяр». 

Реализуемые в школе курсы внеурочной деятельности в большинстве своем носят 

комплексный характер, объединяющей в себе несколько взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга направлений развития личности, также программы курсов 

внеурочной деятельности являются модульными.  

 

Урочная деятельность  

Урочная деятельность обеспечивает достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Базой развития и воспитания ребенка 

продолжают оставаться фундаментальные знания, которые он получает в ходе 

образовательного процесса. Содержание современных учебных программ обладает 

значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного 

отбора содержания учебного материала, педагогических технологий и методов обучения.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

методологической основой обучения и воспитания в СП «Школа № 23» является системно-

деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, обеспечивающий воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, формирование гражданской 

идентичности, создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на следующие целевые приоритеты:  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности;  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;   

- сформированность системы индивидуально значимых и общественно 

приемлемых социальных и межличностных отношений;  

- правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров воспитания 

учителя используют современные педагогические технологии, методы и приемы, которые 

обеспечивают:  

● установление доверительных отношений между учителем и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование потенциала юмора; обращение к 

личному опыту учеников; внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, 

успехов учеников; проявление участия, заботы к ученику; создание фантазийных миров и 

воображаемых ситуаций на уроке; признание ошибок учителем.  

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения через пятиминутки «Достижения российских 

ученых», мастер-классы «Погружение в профессию», учебный день в музее, уроки 

краеведения, обучающие самостоятельные работы, в рамках которых учащиеся в группах 

работают над поставленной задачей, а потом представляют результат своей работы перед 

учащимися класса, а также применение на уроках технологии критериального оценивания.  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе через кейс-

технологии, метод мозгового штурма, проблемное обучение, дебаты.   

● Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, таких как 

интеллект-карты (ментальные карты, майндмэпы), смешанное обучение, интерактивные 

технологии обучения.  

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения через использовании на уроках  проектного метода, исследовательского метода, 

технологии развития критического мышления.  

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

через ролевые игры.  

Кроме того, в рамках школьных уроков проводятся ежегодные тематические 

мероприятия, способствующие развитию и воспитанию личности учащегося.  

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь Урок НТИ  

Всероссийский диктант по информационным 

технологиям «ИТдиктант»  

Октябрь Всероссийский географический диктант 

Всероссийский экономический Диктант 

Большой православный диктант 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Ноябрь 
Всероссийский экологический диктант 

Большой этнографический диктант 

Декабрь Международная акция “Тест по истории Великой 

Отечественной войны” 

Всероссийский Правовой (юридический) диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

Антикоррупционный диктант 

Конституционный диктант 
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Всероссийский диктант по общественному здоровью 

Всероссийский единый урок «Права человека» 

Всероссийская акция «Час кода» 

Апрель 
Литературный диктант 

Всеобщий музыкальный диктант 

Май Диктант Победы 

 

Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России  

  

 Реализация данного модуля на уровне основного общего образования в МАОУ «ЦО 

им. И. А. Милютина» СП «Школа №23»    позволяет создавать условия для ценностного 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей российского народа, традиций Вологодского края, формирует у 

обучающихся патриотических убеждений и гражданской ответственности за судьбу своей 

семьи, родного края; уважения к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины. 

Кроме того, реализация данного курса помогает ребенку получить представление о 

жизненно важных для человека категориях и развивает систему духовно-нравственных 

ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира.  

Познавательная деятельность. Вовлечение обучающегося школы в активную 

познавательную деятельность в рамках учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта; содействовать принятию обучающимися системы 

базовых 

ценностей в процессе формирования целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

Также реализация вышеперечисленных задач осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности при реализации программы внеурочной деятельности «Я - 

гражданин» (7е классы), «Время поколений» (5- е классы), «Я, ты, он, она» (5- классы), 

«Герои Вологодчины» ( 5-8 классы), « Истоки» ( 5-9 классы) 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 

взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми 

познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия 

учащихся и их родителей в значительной мере способствует развитию единого контекста 

воспитания в семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с 

родителями через следующие виды и формы взаимодействия:  

- общешкольный родительский комитет, выполняющий функции 

управляющего совета, попечительского совета школы, наблюдательного совета школы; 

классный родительский комитет;  

- семейное фестиваль «Мы вместе»; 

- проект «Летопись школы» 

- выход родителей в класс в рамках профориентационной работы, 

«Родительские мастерские»;  
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- проведение открытых внеурочных мероприятий;  

Реализуя курс «Истоки» в условиях внедрения ФГОС осуществляется 

межведомственное взаимодействие, сотрудничество:  

- с православными приходами города;  

- с городской центральной библиотекой им. В.В. Верещагина;  

- с Воскресной школой;  

- с «Череповецким Музейным Объединением»  

- проведение экскурсий и православных лекториев, народных и православных 

праздников (исторический музей в Семёнково, княжеский дом в Сугорье, посещение храмов 

Череповца, Сизьмы, Кириллова).  

При изучении предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (4 

класс),  

решается часть задач курса «Истоки».  

Школа принимает участие на городском и региональном уровнях в мероприятиях, 

которые дают возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют 

возможность живого общения представителей разных поколений, формируют 

социокультурный опыт, такие как: школьный фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по 

истоковедению; защита творческих проектов; «Семейный фестиваль», музыкальные, 

литературные гостиные «Край мой Вологодский», «Традиции Вологодчины», отборочные 

этапы городских конкурсов по творчеству Н. Рубцова и др. писателей Вологодчины» и др. 

Школа систематически принимает участие в  муниципальных и областных  краеведческих 

чтениях Димитриевские чтения,  Ферапонтовские чтения,  Таисеевские чтения и др);  в 

краеведческих конкурсах на лучший проект, созданный учащимися по результатам изучения 

предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Моя семья», принимает участие в городских и областных праздниках  «Семьи тепло — 

души отрада»,  в акциях  «Я — гражданин Российской Федерации», в конкурсах «Свет 

глубины веков». 

 

Модуль «Основные общешкольные дела».  

 

Основные школьные дела – это дела, которые планируются и проводятся 

традиционно, из года в год с привлечением партнёров, родителей и активистов.  Такой метод 

подготовки позволяет обеспечить включенность в дела практически всех участников 

образовательного процесса, повысить мотивацию, а, следовательно, и активность учащихся. 

Ключевое дело – это комплекс мероприятий, объединенных единой целью. Ключевые дела в 

СП «Школа № 23»: Новогодний карнавал, Семейный фестиваль, Милютинская неделя.   

Новогодний карнавал – это цикл новогодних мероприятий, представлений, 

конкурсов, акций. Традицией школы стало проведение старшими классами праздничных 

представлений, акций и новогодних игр для младших. В праздниках участвуют дети, 

педагоги, родители.  

«Милютинская Неделя»  цикл событий, посвящённых И.А. Милютину, и 

популяризации значения его фигуры в развитии Центра. На протяжении всей недели 

проходят интерактивные перемены «Время Милютина», волонтерский отряд «Дети 

Милютина» посещают памятник И.А. Милютину 

Семейный фестиваль «Мы вместе»  одна из новых традиций школы, которая 

проводится в форме «Встречи с интересными родителями», совместными спортивными 

турнирами «Родителидети», акцией «Уроки, которые ведут родители» Цель мероприятия: 

объединение всех участников образовательного процесса.  Завершает неделю Фестиваль 

Семей, в программу входит Концертная часть, и посещение семьями различных мастер

классов.  
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«Настроение Победы» - одна из новых традиций школы, которая проводится в 

разных формах: памятные линейки, акции, концертные программы с привлечением 

партнеров (кафедра режиссуры ЧГУ, Филармоническое собрание), «Самокатный пробег» и 

др.  Завершает неделю праздничный концерт, посвященный Дню Победы.  

     

Самоуправление  

 Поддержка детского 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 младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся (Школьного ученического 

совета, далее - ШУС), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы;  

• через реализацию деятельности первичного отделения Российского движения 

детей и молодёжи, организованного на базе школы;  

• через организацию работы школьного медиа-центра; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, дежурством, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы СП «Школа № 

23» предусматривает: 

  проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего, просмотр видеороликов «Билет в будущее» 

 в рамках декады по профориентации проводятся игры: симуляции, деловые игры 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), углубленные  знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности;  
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 экскурсии на предприятия, в организации, дающие глубокие представления о 

существующих профессиях и условиях работы, например КФ «АТАГ», «Пожарная часть», 

«Музей Аптеки», предприятия города, Дни открытых дверей в учреждениях СПО 

( БПОУ «ЧХТК», БПОУ «ЧМК», БПОУ «Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. 

Амосова», БПОУ «Череповецкий лесотехнический техникум им. В.П. Чкалова » и т.д. 

 посещение профориентационных выставок, ежегодной Ярмарки профессий  

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернетресурсов 

«Профкомпас», посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

 онлайнтестирования в 6 и 8 классах, онлайнкурсов по интересующим профессиям 

и направлениям профессионального образования; 

 онлайнкурсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования «Проектория»; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках проведения тематических 

классных часов по профориентации «Уроки, которые ведут родители». 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках внеурочной деятельности, 

проведение традиционного мероприятия «Урок выпускника». 

Эффективными инструментами, которые помогают учащимся в работе по 

самореализации и профессиональному самоопределению являются индивидуальный 

образовательный маршрут (траектория личностного роста) и портфолио. 

 

Организация предметно-пространственной среды  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда СП «Школа №23», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

 

Направления работы  Мероприятия  

 использование и включение в 

содержание процесса воспитания 

государственных символов Российской 

Федерации  

Торжественные линейки поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации  

 организация и поддержание 

звукового пространства позитивной 

духовнонравственной, гражданско

патриотической воспитательной 

направленности  

Исполнение гимна Российской Федерации в 

начале учебной недели; патриотические уголки 
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 оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся 

на учебные и внеучебные занятия  

Оформление тематических выставок к 

традиционным мероприятиям (День Знаний, 

День учителя, Новый год, Фестиваль Семьи, 

Выставка картин «Город Милютина», выставка 

картин «Особый талант»; 

оформление музейных экспозиций «Время 

Милютина»  

 озеленение территории школы, разбивка 

клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительнорекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха  

- распределение зеленых зон по классам 

и оформление этих зон учащимися и 

родителями;  

-   оборудована детская площадка с 

игровым комплексом на территории, городок 

Безопасности 

- оборудование стадиона, для занятий 

физической культурой на территории школы  

- Топиарная фигура «Зубр» 

 

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

мероприятий, выставок, конференций, 

конкурсов) 

- оформление актового зала к различным 

мероприятиям;  

- создание фотозоны к традиционным 

событиям школы 

- создание тематических артпространств 

на стенах (черных грифильных досках) ( 1 

сентября, День Учителя, Международный 

женский день, День защитника отечества, 

день Победы и т.д.) 

 

 совместная с детьми разработка, создание 

и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых 

событий; 

разработана система школьной символики: 

Флаг. Является традиционным 

атрибутом любого мероприятия. 

 

 акцентирование внимания учащихся 

посредством элементов предметно

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правила 

оформление здания школы 

размещение на информационных стендах 

информации о правилах поведения в гимназии 

и другой важной информации; 

 оформление всех информационных стендов, 

табличек с надписями и названиями в едином 

корпоративном стиле. 
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Профилактика и безопасность  

Цель профилактической работы: предотвращение (предупреждение) негативных 

вариантов социализации обучающихся (правонарушений, химической и нехимической 

зависимости, аутодеструктивного поведения и др.), а также минимизация последствий, при 

наличии тех или иных вариантов возникших социально негативных явлений.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в СП «Школа №23» 

предусматривает: 

- - комплексную оценку учащихся начальных классов социальным педагогом на 

основе 

наблюдений учителей, классных руководителей за социальным благополучием 

учащихся (заполнение матрицы социального благополучия на конкретных учащихся, 

заполнение социального паспорта класса). 

- отслеживание адаптации учащихся 5 классов и вновь прибывших учащихся 

педагогом-психологом и классными руководителями, учителями (адаптационная диагностика, 

наблюдение за классным коллективом, проведение тренинговых игр); 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное, тревожное, поведение и др.)  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки, специалистов 

благотворительного фонда «Дорога к дому», инспекторов по делам несовершеннолетних, 

специалистов социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (личная 

безопасность учащихся: на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и другие); 

- профилактику правонарушений, девиаций, самовольных уходов, профилактику 

жестокого обращения посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению: познания (путешествия, экскурсии), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества. Участие учащихся в акциях и декадах по профилактике правонарушений 

«Декада правонарушений» «Декада личной безопасности». «Неделя Семьи».  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ, 

учащиеся, семьи мобилизованных СОП и другие); 

- проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе и детско-дорожного (беседа с учащимися «Твой безопасный путь»; Профилактическая 

акция «Внимание, дети», «Декада дорожной безопасности» и др.); 

- реализация алгоритма психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

СОП (психолого-педагогическое сопровождение семей, проведение индивидуальных 

консультаций, контроль за содержанием и воспитанием детей, межведомственное 

сотрудничество со специалистами КДН, «Росток», УМВД, проектами БФ « дорога к дому» ). 

 

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  
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− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами (посещение концертных программ во Дворцах культуры, Музейных 

объединениях и тд.);  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам внеурочной  

деятельности (посещение музеев, поездки по городу, области, стране);  

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие, на массовое катание и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

 

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.)   

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;   

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни гимназии, города, региона, страны;   

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Социальными партнерами школы являются Череповецкий государственный 

университет, Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, Череповецкое музейное объединение, БФ «Дорога к дому»,  

СК «Пионер», Мужской клуб «Каменный МОСТ», Центр детского и юношеского творчества, 

Городское Филармоническое Собрание,  Театр для детей и молодежи. 

 

Детские общественные объединения 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ)  

В январе 2023 г. в школе создано и зарегистрировано первичное отделение РДДМ. 

Первичное отделение РДДМ СП «Школа № 23» работает в соответствии с федеральным 

законом от 14 июля 2022 г. № 261 – ФЗ «О российском движении детей и молодежи», Уставом 

Общероссийского общественногосударственного движения детей и молодежи «Движение 

первых» и планом работы на учебный год.  

Первичное отделение состоит из участниковучащихся и участниковнаставников 

(совершеннолетних лица, имеющие образование не ниже среднего). Деятельность первичного 

отделения РДДМ строится в интеграции с деятельностью ученического самоуправления 

школы. В мероприятиях РДДМ могут принимать участие в все учащиеся, независимо от 

членства в организации. Для участия во Всероссийских проектах достаточно регистрации на 

сайте РДДМ.  

Целевые ориентиры воспитательной работы Движения – содействие подрастающему 

поколению в реализации инициативы, самостоятельности и ответственности в социально 

значимой общественной деятельности по созиданию и защите интересов Отечества, 
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самореализации и гражданском становлении детей и молодежи в контексте российской 

идентичности.  

Задачи: 1) формирование внутренней позиции личности как ценностного отношения 

человека к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, предметному миру – 

культурному наследию России и человечества; 2) формирование гражданской идентичности 

как сути феномена внутренней позиции личности, развивающегося посредством 

идентификации с идеями, утверждающими ценность человека как гражданина своего 

Отечества в контексте отношений государства и человека, его гражданского статуса, 

личностного отношения к себе как гражданину, другим гражданам страны, своим гражданским 

правам и обязанностям; 3) укрепление духовнонравственных основ общественной жизни, 

самоопределения в мире ценностей и традиций многонационального народа Российской 

Федерации; 4) развитие личности как субъекта деятельности в обществе; 5) развитие навыков, 

направленных на способы оказания помощи другим людям, сотрудничества, содействия 

выражающееся в таких видах, как волонтерство, (кооперативное поведение) ради общего 

блага.  

Высшим органом первичного отделения является общее собрание членов РДДМ 

школы. Руководит первичным отделением РДДМ председатель, избираемый из состава Совета 

первичного отделения. Также из состава Совета выбирается секретарь. В состав первичного 

отделения входят руководители социальных проектов и других объединений, действующих в 

школе. Социально значимая деятельность учащихся школы реализуется по социальным 

проектам. Руководители проектов входят в Совет первичного отделения. Деятельность 

первичного отделения ведется по следующим направлениям РДДМ:  

 патриотизм и историческая память: «Дети Милютина», ЮНАРмейские отряды 

«Крепость», «Ястреб». 

  спорт и здоровый образ жизни: «Спортивные каникулы», «Спортивные турниры» 

 волонтерство и добровольчество «Время поколений», «ПРОсвет» 

 медиа и коммуникации: «Медиацентр» 

 экология и охрана природы – экоотряд «Чистый патруль» 

 культура и искусство «Создавай и вдохновляй» 

 образование и знание «Дети детям» 

Отряд «ЮИД»  

Цель: широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения 

на дорогах.  

Направления и формы работы:   

1) Информационная деятельность: оформление стендов «ЮИД в действии», 

боевых листков «За безопасность движения», выпуск пятиминуток безопасности, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, занятия по ПД;  

2) Пропагандистская деятельность: создание медиа-пространства « Я на дороге»  

3) Патрульная деятельность: участие в акциях, дежурствах, совместно с 

сотрудниками ГИБДД.  

 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб является структурным подразделением СП «Школа 

№23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», деятельность которого осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентируется локальными 

актами гимназии, а также разработанным и утвержденным Положением о Школьном 

спортивном клубе, и направлена на вовлечение учащихся в систематические занятия 

физической культурой, школьным и массовым спортом, формирование здорового образа 

жизни, а также развитие и популяризация традиций региона в области физической культуры 

и спорта.  
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В сферу деятельности Школьного спортивного клуба входит организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, подготовка 

и формирование сборных команд от школы по видам спорта, участие в соревнованиях разных 

уровней (муниципального, регионального, всероссийского), пропаганда основных идей 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни.  

 

Направление  Содержание деятельности  Формы  

Освоение 

образовательных 

программ  

- реализация программ курсов 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности  

«Волейбол»,  

 «Основы военной 

подготовки» 

 

Дополнительное   

образование  

- реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

физкультурно-спортивного направления  

Флорболл  

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия  

- организация и проведение 

социально значимых, спортивно-

массовых  

мероприятий (соревнований,  

спартакиад, олимпиад) по различным 

видам спорта;  

- подготовка и формирование 

команд от гимназии по видам спорта и  

обеспечение их участия в  

соревнованиях различных уровней 

организации;  

- поощрение учащихся, 

добившихся высоких показателей в 

области физкультуры и спорта.  

Всероссийские 

спортивные  

соревнования (игры) 

школьников  

«Президентские 

состязания»,  

«Президентские 

спортивные игры»,  

«Кросс наций», «Лыжня  

России», общешкольные 

соревнования по мини-

футболу и волейболу,  

ВСОШ по физической 

культуре и др.  

Физкультурн-

ооздоровительные 

мероприятия  

- организация и проведение конкурсных 

мероприятий, Дней спорта, спортивных 

праздников, приуроченных к  

знаменательным датам, общественно 

значимым спортивным событиям, 

включая этнокультурный компонент.  

  

  

спортивные праздники и  

мероприятия, спортивно-

развлекательные  

программы «Зимние 

забавы», «Веселые 

старты»,  «Спортивные 

турниры» 

Информационно-

мотивационная 

работа  

 популяризация социально значимых 

спортивных мероприятий через раздел 

официального сайта Центра и 

официальной группы школы Вконтакте; 

профилактика аддиктивного поведения, 

формирование антидопингового 

мировоззрения 

Публикации в сети о 

спортивных  

достижениях учащихся и 

педагогов, размещение 

полезной информации 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 

семьи и школы. Одна из главных задач школы – создание системы сотрудничества и 

партнерства с семьей. Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся 

отводится классному руководителю. Его задача – организовать совместную деятельность 

родителей, детей и педагогов, работающих в классе: планирование работы класса, подготовка 

и проведение классных и общешкольных мероприятий, их итоговый анализ. В своей работе 

педагоги ориентируются на потребности и запросы родителей, особенности семьи и, 

следовательно, семейного воспитания. Педагоги школы организуют активное сотрудничество 

детей и родителей по всем направлениям деятельности класса и приоритетным направлениям 

образовательного учреждения.  

 

                                   Основные направления и формы работы с семьей  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Участие в 

управлении 

образовательной 

организацией: 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Дифференцированная 

и индивидуальная 

помощь семьям 

лекции 

специалистов/ 

партнеров по 

вопросам 

воспитания, 

сохранения 

здоровья, 

психологических 

и физических 

особенностей 

здоровья детей 

разного возраста. 

Школьный Совет 

родителей;  

организация и участие 

Родительских 

комитетов; 

Участие родителей 

в цикле уроков  

«Разговоры о 

важном»,  

в создании 

школьных 

объединений, в т.ч. 

Школьного музея, 

участие во всех 

Ключевых 

общешкольных 

делах.   

 

 

 индивидуальные 

консультации учителей 

и специалистов СКС 

 работа школьной 

Службы примирения,  

родительские 

собрания,  

малые педагогические 

советы. 

  родительские 

собрания,  

 тренинги,  

педагогические 

консультации,  

 

Модуль «Школьный музей» 

  

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает:  

 на индивидуальном уровне – проектноисследовательскую деятельность учащихся 

по изучению, охране и популяризации историкокультурного наследия школы №23;  

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков, подготовку и 

проведение классных часов с использованием экспозиций музея, творческие уроки общения с 

историческими раритетами, интерактивные викторины, основанные на материалах музейных 

экспозиций. 

 на уровне школы – организация и проведение ключевых воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы и города, популяризация фигуры И.А. 

Милютина в развитии Центра образования им.И.А. Милютина.    

  на уровне «за пределами школы»  организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории, участие в конкурсах различных уровней, поиск и 

привлечение партнеров для совместных мероприятий разного уровня.  
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2.3.4. Организационный раздел 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

 

Планирование, организацию, обеспечение, реализацию воспитательной 

деятельности в школе осуществляют администрация (руководитель, заместитель директора 

по УВР и заместитель директора по ВР, Штаб воспитательный работы- социальный педагог, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, советник директора по воспитательной 

работе), учителя, классные руководители; психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, осуществляют  тьютор, ассистенты, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, классные руководители, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, заместитель директора по ВР; привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.) осуществляет 

заместитель директора по ВР,  педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители, советник директора по воспитательной работе. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в СП «Школа № 23» 

обеспечивают следующие локальные нормативноправовые акты:  

 положение «О Штабе воспитательной работы в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП 

«Школа № 23», 

 положение «О дежурстве в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23»,  

 положение «О Совете профилактики в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»,  

 положение «О требованиях к внешнему виду обучающихся в СП «Школа № 23» 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»,  

 правила внутреннего распорядка в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»,  

 положение «О школьном музее»  

Вышеперечисленные нормативные акты размещены на официальном сайте МАОУ 

«ЦО им. И.А. Милютина». 

 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (обучающиеся с инвалидностью и с ОВЗ) в школе являются:  

− выстраивание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги и специалисты   ориентируются на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
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состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы педагогов, педагогов-психологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в СП «Школа № 23»  

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: - «Лидер класса», награждение учащихся классов на традиционных 

торжественных линейках за активное участие в самоуправленческой деятельности, встречи 

с родителями и представителями органов управления и власти    победителей в масштабных 

мероприятиях различного уровня, тематические-мотивационные посты в офицальной 

группе в ВК « Городость 23» 

 

 2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса  

 

Анализ воспитательного процесса в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС.  
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Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;    

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

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

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и самоуправленческой деятельности 

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

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, специалистами Службы 

комплексного сопровождения с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей и педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, а также 

самоаудит.   Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать классному руководителю  и 

педагогическому коллективу.   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников является анкетирование и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями Совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: реализации воспитательного потенциала урочной 
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деятельности;  организуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности 

классных руководителей и их классов; проводимых  ключевых общешкольных  основных 

дел, мероприятий;  создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала социального 

партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся; деятельности детских 

общественных объединений; функционирования школьного спортивного клуба.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

СП «Школа № 23».  

  

2.4.  Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы (ПКР) МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП 

«Школа №23», г. Череповец, является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы. Программа коррекционной работы разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

ПКР непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования. Программа 

ориентирована на развитие у обучающихся потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие состояние здоровья, 

препятствующее освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания. Это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает: 

- создание в специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

Задачи: 

- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определять особенности организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
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выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого- 

педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработать и реализовать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовать индивидуальные и (или) групповые занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

куратора из числа педагогических работников МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа 

№23»; 

- обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей. 

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной

 адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказывать консультативную и методическую помощь

 родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

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 основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход, взаимодействие и согласованность действий 

специалистов различного профиля в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями  здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- организация участия в проведении комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях

 образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе

 сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности

 обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа: 

• разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм   и   навыков   личностного   общения   в   группе   сверстников, 

Коммуникативной компетенции: 

• 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; 
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• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной 

деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа: 

• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии),их       родителям     (законным представителям) педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

2.4.3.   Механизмы реализации программы 

 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные 

действия (план обследования детей, особые образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Обсуждения проводятся на ППк МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23», 

методических объединениях рабочих групп. 
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Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог и др.) и специалистов: логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 

2.4.4.  Требования к условиям реализации программы   

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов - является консилиум. 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Этап 

 

Мероприятия Ответственные 

 

Этап сбора и 

Анализа 

информации 

Приказ об организации обучения детей с ОВЗ. 

Психолого - педагогический консилиум: 

анализ медико-психолого-педагогических 

рекомендаций; 

выбор методов, методик и приемов обучения (в том 

числе дистанционных); 

определение мест и формы участия ребенка в 

школьных и классных мероприятиях. 

Педагогическая диагностика уровня знаний, 

типичных затруднений ребенка. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление 

учитель 

Психолого-педагогическая диагностика (при 

необходимости) 

педагог- 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 
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Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Закрепление учителя, определение объема 

учебной нагрузки по учебным предметам в 

соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, медицинскими рекомендациями и 

нормативами. 

Составление учебного плана обучающегося. 

Утверждение программ индивидуального 

обучения на дому и дистанционного обучения. 

Составление и согласование 

расписания занятий. 

Контроль проведения занятий (журнал занятий). 

Составление рабочих программ по учебным 

предметам 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление; 

Учитель 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные  форм  работы (в

 соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционных) образовательные программы, учебники и учебные пособия, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание ) МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина», СП «Школа №23», вводятся ставки педагогических работников: психолога, 

социального педагога, учителя логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, ассистента.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого в план 

прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки включена подготовка по 

образовательным программам, направленным на решение вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среду, надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения и организацию их 

пребывания и обучения в  МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23», а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, 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. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, зависящие от 
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характера нарушения здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, связанных с 

невозможностью усвоения содержания образовательных программ в полном объеме, 

объектом мониторинга становятся: знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни 

(речевая практика и речевое творчество, практика применения математических знаний в быту, 

практика художественного ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и 

группой сверстников и пр.); характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в социальное окружение; усвоение необходимых форм социального 

поведения. 

Основанием для определения уровня дифференциации Стандарта является 

Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, Специальный Федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования. 

 

 

3.  Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования   

 

3.1.  Учебный план программы основного общего образования 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) (далее также - ФЗ «Об образовании»). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). (с последующими 

изменениями).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха 

и оздоровления детей, и молодежи», введенные в действие с 01.01.2021 г. 

6.   Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения РФ от 24 февраля 2022 г. № 03-226 “О направлении 

методических рекомендаций”. 1 апреля 2022. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23», (утверждена и введена в действие приказом 

директора от 29.08.2022 г. № 7/1-09/23Ш) 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23» (утвержденного приказом от 

05.06.2020 № 86-од/23Ш)    
 Учебный план определяет количество учебных занятий. Количество учебных занятий 

за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. В Учебный план входят все обязательные предметные 

области и учебные предметы, определённые стандартом. 

 Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальный учебный план составляется после письменного заявления родителей и в 

порядке установленном, нормативным локальным актом.  Реализация индивидуальных 

учебных планов осуществляется исходя из реальных потребностей.  

Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе у 5,10,11 классов. При  6 -

дневной учебной неделе у 6,7,8,9 классов. 

 В целях индивидуализации образования и предпрофессионального самоопределения 

в 9 классе вводятся элективные курсы: по обществознанию «Политика и право», по алгебре 

«От простого к сложному», по географии «Мир географии», по биологии «Избранные вопросы 

биологии», по информатике «Трудные вопросы информатики», по химии «Избранные 

вопросы химии», по физике «Физика в задачах и экспериментах». Перечень элективных 

курсов меняется в зависимости от запросов учащихся. Выбор названных курсов закрепляется 

в индивидуальных учебных планах. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Учебный план носит рамочный характер, его 

корректировка может проводиться по предложению участников образовательных отношений, 

рассматриваться педагогическим советом и утверждаться приказом директора школы 

ежегодно по мере необходимости. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

2022/ 

2023 

6 

2023/ 

2024 

7 

2024/ 

2025 

8 

2025/ 

2026 

9  

2026/ 

2027 

всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

Накопительное 

годовое оценивание 
Литература 3 3 2 2 3 13 
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Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

результатов учебной 

деятельности 

учащихся по 5-

бальной системе, 

зачет/незачет 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

 Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 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 Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Труд Труд 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

По выбору 

учащихся 
- - - - 21 3 

Итого 27 30 32 33 36 158 

Всего часов 918 1020 2022 1156 1122 5238 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 дневной неделе 
29 30 32 33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6 дневной неделе 
32 33 35 36 36  

 

 
1Заложены часы на часть, формируемую участниками образовательного процесса 

                                 

3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования  

 

3.2.1.  Календарный учебный график  
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3.2.2. План внеурочной деятельности 

 

 

Курс ВД Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 Всего  

Инвариантная часть (для всех обучающихся)  

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Функциональная 

грамотность: учимся  

для жизни» 

1 1 1 1 1 5 

«Россия – мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 4 

«Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«Герои  

Вологодчины» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Вариативная часть (по выбору субъектов образовательных отношений) 

Коллективные 

творческие дела 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«Школьный 

медиацентр» 

 1  1 

 «В объективе ЮИД» 0,5   0,5 

Школьный музей  0,5 0,5 

Школьный спортивный 

клуб 

1 1 
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Театральная студия 0,5 0,5 

Курс, поддерживающий 

мероприятия Движения 

первых «Будь в 

движении» 

0,5 0,5 

«Я, ты, он, она»  1  1 

«Школа волонтеров» 0,5 0,5 

«Школа ведущих» 0,5 0,5 

«Школа здорового 

питания» 

1 1 

Максимальная нагрузка  

 

9 6 8 5 6 ВСЕГО 

 25 

часов 

 

  

3.3.  Календарный план воспитательной работы    

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Торжественная 

линейка «Полет к 

знаниям»  

5-9 1 сентября  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

Форум 

старшеклассников «Без 

названия»  

5-9 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию, активисты 

школы 

День самоуправления 5-9 5 октября Педагог-организатор, 

учащиеся 11 классов  

Цикл событий 

«Зеленый ноябрь» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию 

Школьный фестиваль 

творчества по 

номинациям «Арт-

декабрь» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию, активисты 

школы 

Новогодний карнавал 5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию, активисты 

школы 

Цикл событий, 

посвященных семье 

«Мы вместе» 

5-9 Февраль Советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор  

Цикл событий «День 

театра» 

5-9 Март Советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, учителя 

русского языка и 
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литературы, активисты 

школы  

Цикл событий, 

посвященных И.А. 

Милютину 

5-9 Апрель Зам. директора по ВР и 

учебной части  

Цикл событий 

«Настроение Победы» 

5-9 Май Советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, отряд 

«Юнармия»  

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Классные собрания: 

выборы классного 

ученического 

самоуправления 

5-9  

14-15 сентября 

Классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию 

Выборы в члены 

ШУС, выбор 

председателя ШУС 

5-9  

Сентябрь-октябрь 

Классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию 

Ярмарка 

объединений 

5-9 Октябрь Советник директора по 

воспитанию, ШУС 

Международный 

день пожилых 

людей, 

Международный 

день музыки 

5-9 1 октября  Классные 

руководители, учитель 

музыки, советник 

директора по 

воспитанию, ШУС 

День защиты 

животных  

5-9 4 октября  
Актив ШУС 

Международный 

день школьных 

библиотек  

5-9 25 октября  
Педагог-библиотекари, 

актив ШУС 

День добровольца 

(волонтера) России 

5-9 5 декабря Добровольческий 

отряд, педагог-

организатор  

День российской 

науки  

5-9 8 февраля Учителя, актив ШУС, 

советник директора по 

воспитанию 

День защитника 

Отечества 

5-9 23 февраля Классные 

руководители, учитель 

музыки, советник 

директора по 

воспитанию, ШУС 

Международный 

женский день  

5-9 8 марта Классные 

руководители, учитель 

музыки, советник 

директора по 

воспитанию, ШУС 
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День космонавтики 

5-9 12 апреля Учителя, актив ШУС, 

советник директора по 

воспитанию 

Праздник Весны и 

Труда 

5-9 1 мая Актив ШУС, советник 

директора по 

воспитанию, педагог-

организатор 

День славянской 

письменности и 

культуры  

5-9 24 мая Актив ШУС, советник 

директора по 

воспитанию, педагог-

организатор 

 

Профориентация 
 

Дела, события, 

мероприятия  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Курс занятий «Россия 

— мои горизонты» 

 

5-9 Каждый четверг Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, классные 

руководители 6-11 

классов 
Организация участия 

учащихся 8-11 классов 

в рамках региональной 

программы 

профессионального 

обучения школьников 

«Первая профессия» 

5-9 В течение учебного 

года 
Ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 

Участие в открытых 

уроках Всероссийского 

проекта  

«ПРОеКТОриЯ» (1-11 

классы) 

5-9 В течение учебного 

года 
Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, классные 

руководители 1-11 

классов, ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 
Участие в экскурсиях 

по предприятиям и 

образовательным 

организациям города и 

области (1-11 классы) 

5-9 В течение учебного  

года 
Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, классные 

руководители, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 
Организация и 

проведение школьных 

мероприятий (мастер-

классы, акции, видео-

конференции, классные 

часы, викторины и т.д).  

Декада 

профориентации 

5-9 В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В, 

педагог-организатор 

Калева В.В 
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Участие учащихся в 

мероприятиях разного 

уровня (городской, 

областной, 

всероссийский) (8-11 

классы) 

5-9 В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР  

Соловьева М.С, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В, 

классные руководители 8-

11 классы 

Вовлечение 

обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами: 

обеспечение участия в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

5-9 В течение учебного  

года 

Зам. директора по УВР 

Горушкина А.В, 

Реализация программы 

внеурочной 

деятельности 

«Профориентационный 

МИКС» 

5-9 В течение учебного  

года 

Ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 

Организация сетевого 

взаимодействия, 

развитие шефских 

связей профильные и 

предпрофильнве 

классы 

5-9 В течение учебного  

года 

Директор Муромцев А.Н, 

зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, зам. 

директора по УВР 

Горушкина А.В 

Профессиональные 

пробы 

5-9 В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 

  

Детские общественные объединения  

  

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

День памяти «День 

окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3 сентября  

Медиа-центр 

Международный 

день 

5-9 8 сентября  РДДМ «Движение 

первых» 
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распространения 

грамотности  

День отца 
5-9 15 октября РДДМ «Движение 

первых» 

День народного 

единства 

5-9 4 ноября 
Добровольческий отряд 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

5-9 8 ноября 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День 

Государственного 

герба РФ 

5-9 30 ноября 
Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День неизвестного 

солдата, 

Международный 

день инвалидов 

5-9 3 декабря 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День Героев 

Отечества 

5-9 9 декабря Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День Конституции 

РФ 

5-9 12 декабря РДДМ «Движение 

первых» 

День Российского 

студенчества  

5-9 25 января РДДМ «Движение 

первых» 

День снятий блокады 

Ленинграда, День 

памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27 января 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве  

5-9 2 февраля 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

Международный 

день родного языка 

5-9 21 февраля РДДМ «Движение 

первых» 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 18 марта Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День детских 

общественных 

организаций России  

5-9 19 мая 
РДДМ «Движение 

первых» 
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День защиты детей  
5-9 1 июня РДДМ «Движение 

первых» 

День русского языка 5-9 6 июня Медиа-центр 

День России 5-9 12 июня Медиа-центр 

День памяти и 

скорби 

5-9 22 июня 
Медиа-центр 

День молодежи 5-9 27 июня Медиа-центр 

День семьи, любви и 

верности  

5-9 8 июля 
Медиа-центр 

День физкультурника 5-9 12 августа Медиа-центр 

День 

Государственного 

флага РФ  

5-9 22 августа 

Медиа-центр 

День российского 

кино  

5-9 27 августа  
Медиа-центр 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

5-9 По понедельникам Руководитель 

церемонии, знаменные 

группы, классные 

руководители 

Церемония спуска 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

5-9 По пятницам Руководитель 

церемонии, заменные 

группы, классные 

руководители 

Оформление 

рекреаций плакатами 

и фотозонами в связи 

с памятными датами  

5-9 В течение года 

Педагог-организатор 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Классные 

родительские 

собрания  

Родители 

учащихся 5-9 

классов 

Август, сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Совет родителей  
Родители 

учащихся 5-9 

классов 

Сентябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, представители 

родителей от классов 

Участие родителей в 

событиях школы и 

класса  

Родители 

учащихся 5-9 

классов 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

Школьные спортивный клуб 
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Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Тестирование в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

5-9 В течение учебного 

года 

Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Спортивный 

праздник в рамках 

Всероссийского Дня 

бега «Кросс Нации» 

5-9 Сентябрь Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Олимпиада по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

5-9 Октябрь-ноябрь Совет клуба, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Всероссийский 

проект «КЭС – 

БАСКЕТ» 

5-9 Декабрь Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Конкурс «ГТО-ЭТО 

КЛАСС!» 

5-9 Октябрь- ноябрь Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные руководители 

Областная неделя 

здоровья 

5-9 Февраль Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

педагогические 

работники 
Спортивный 
праздник в рамках 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки «Лыжня 

России – 2022» 

5-9 Март Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

"Будь здоров», 

посвященная 

Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 Апрель Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Спортивный 

праздник в рамках 

Всероссийских 

массовых 

5-9 Май Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 
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соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут 

– 2023» 

классные 

руководители 

День здоровья 5-9 1 раз в четверть Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

педагогические 

работники 

 

 

3.4.  Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО   

 

3.4.1.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии. Основные принципы кадровой политики 

направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала.  

В настоящее время кадровый состав МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» представлен 

186 педагогическими работниками, 154 из которых – учителя, из них: 

 с высшим педагогическим образованием – 129 

 с высшей категорией – 55 

 с первой категорией – 48 

 учителей начальных классов – 52 

 учителей основной и средней школы – 102  

Средний возраст учителей – 38 лет. 

Средний стаж учителя – 14 лет. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

1) образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

2) в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» действует целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;  

3) кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  
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3.4.2.  Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

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 Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом - 3 человека; 

- социальным педагогом – 3 человека 

- учитель-дефектолог – 1 человек 

- учитель-логопед – 1 человек  

- тьютор – 1 человек 

- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями – 1 человек  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией 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; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
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— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

˗ 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. 

 

3.4.3.  Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

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. Объём действующих расходных об о об государственном задании 

образовательной организации. Государственное задание устанавливает показатели (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования муниципального учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг на основании 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъект в Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования государственной услуги по реализации программ 

основного общего образования осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 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 расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  

− расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования;   
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− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия определённые Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями)  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. Материально-техническая база образовательного учреждения практически 

соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

• актовые и хореографические залы;  

• спортивный зал оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. Все помещения 

обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём 


