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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287, и в соответ-

ствии с Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденой приказом Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г. № 370. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

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

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предме-

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из пе-

речня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образова-

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

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-

дуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

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

держке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтниче-

ского общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Фе-

дерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, инте-

ресов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 



 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-

вания; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучаю-

щимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших выда-

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

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

управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована в соответствии со следующими подходами и 

принципами: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающе-

гося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному об-

разованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, предъ-

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

обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации Программа характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятель-

ности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечи-

вает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, преду-

сматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мо-

тив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 



 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спе-

цифики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-

ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-

сти не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физиче-

скому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здо-

ровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организа-

ция учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 

г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче-

ские нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрацион-

ный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в со-

ответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигие-

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускорен-

ного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова-

тельные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных усло-

вий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоциональ-

ного благополучия каждого обучающегося. 



 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает це-

левой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающи-

мися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта си-

стема их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими резуль-

татов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержатель-

ный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятель-

ности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечислен-

ные планы разработаны в соответствии с федеральными планами. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-

граммы. 

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 ФОП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире-

ние опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направле-

ний 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 изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универ-

сальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

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

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 



 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информа-

цией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учеб-

ных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих програм-

мах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

 

 



 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. Та-

ким образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным ре-

зультатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

ГБОУ СОШ №2  г. Сызрани и послужила основой для разработки Положения о 

внутренней системе оценки качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных  достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа про-

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа ат-

тестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в ГБОУ СОШ №2  г. Сызрани 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных  достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


 

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

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучаю-

щимися в ходе учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незна-

ния, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется че-

рез: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-

чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-

низации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 



 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельно-

сти;  

- ответственности за результаты обучения;  

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

т.ч. выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декоди-

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

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педаго-

гическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать раз-

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

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпред-

метной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 



 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

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

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

межпредметной основе с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 

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

собности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

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

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта разрабатываются ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани и отражены в Положе-

нии об индивидуальном проекте обучающихся на уровне основного общего образо-

вания в ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных 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 принятого 

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

решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержа-

http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-1.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-1.pdf


 

ния предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-

риале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направле-

ниям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей про-

грамме по предмету, которая рассматривается на заседании МО проверяется заме-

стителем директора по УВР, утверждается директором школы и доводится до сведе-

ния обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В тематическом планировании размещается список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, те-

кущая/тематическая; устно/письменно/практика). 

Приложением к рабочей программе является график контрольных мероприя-

тий. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры, размещены в По-

ложении о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации.  

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной органи-

зации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образо-

вания. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учеб-

ных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с информа-

цией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляю-

http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


 

щей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагоги-

ческим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, ана-

лиза посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педаго-

гическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки реко-

мендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования и разрабатываются 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы основного 

общего образования. 

При разработке учителями рабочих программ и тематического планирования 

федеральных рабочих программ используется сервис «конструктор образовательных 

программ» https://edsoo.ru/constructor/ 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в разделе 

«Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образование»  

https://goo.su/Im72hNn 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (БА-

ЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредст- 

венное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский 

язык». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена в соответствии с 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межна- 

ционального 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 соци- 

ально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функ- 

ций 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 функ- 

циональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выра- 

зительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализа- 

ции личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

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

https://edsoo.ru/constructor/
https://goo.su/Im72hNn


 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в фор-

мировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важ- ней-

шим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории



 

русского и других народов России. 

3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на раз- ви-

тие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, пони-

мать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оцени- вать её, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможно-

сти, участвовать в социальной жизни. 

5. 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, инст- 

рументом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразо- 

вания мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овла- 

дение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение ак- 

тивного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографи- 

ческой и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосо- 

вершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обес- 

печивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овла- 

дение русским языком как средством получения различной информации, в т.ч. знаний 

по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

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

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкрети- 

зации в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений осу- 

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин- 

формацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и так-



 

тики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 

структуры, роли языковых средств. 

6. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содер- 

жание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература». 

Общее число часов - 714 часов: 

в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в не-

делю), 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). 

https://goo.su/TfXrEOP 

 

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» (БАЗО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе пред-

ставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне ООО, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

2. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

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

гатство 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. 

3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изу-

https://goo.su/TfXrEOP


 

чение выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, 

что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справед- 

ливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понима- 

ние художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально - эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

4. Полноценное литературное образование на уровне ООО невозможно без 

учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 

НОО, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 

учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литератур-

ного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены раз-

делы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении ка- 

ждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируе- 

мых результатов обучения литературе. 

7. Программа по литературе позволяет учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

федеральной программой воспитания. 

8. Цели изучения литературы на уровне ООО состоят в формировании у обу-

чающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского воспри- 

ятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письмен- 

ных 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 лите- 

ратуре. 

9. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учеб- 

ных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

9.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных на- 

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

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эсте-

тических возможностей родного языка на основе  изучения выдающихся



 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной клас- 

сической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании ува-

жения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной куль-

туры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально - куль-

турной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценно-

стей; формированию гуманистического мировоззрения. 

9.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систе- 

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

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотива- 

ции к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, 

так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 

опыта освоения литературных произведений, в т.ч. в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

9.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обла- да-

ющего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализиро- 

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на фор- 

мирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в т.ч. 

основных теоретико - и историко - литературных знаний, необходимых для пони- 

мания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения восприни- 

мать их в историко - культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстети- 

ческого вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую пози- 

цию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты ху- 

дожественных 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 про- 

цессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием раз- 

личных источников, владеть навыками их критической оценки. 

9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно - эсте- 

тических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений оте- 

чественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художествен- 

ной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказыва- 

ний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в т.ч. 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 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Общее число часов - 442 часа: 

- в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 

- в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.  

https://goo.su/cU2Wl 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в со-

ответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного пред- 

мета «Английский язык» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образо-

вательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характери-

стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспи-

тания. 

Программа по английскому языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт пред- 

ставление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне ос- 

новного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязатель- 

ную (инвариантную) часть содержания программы по английскому языку. Про- 

грамма по английскому языку устанавливает распределение обязательного пред- 

метного содержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом 

особенностей структуры английского языка, межпредметных связей английского 

языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего 

образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по ан-

глийскому языку для основного общего образования предусмотрено развитие рече-

вых умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей про- 

грамме по английскому языку начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента меж- 

личностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому 

развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кру- 

гозора, воспитанию чувств и эмоций. 

https://goo.su/cU2Wl


 

 Построение программы по английскому языку имеет нелинейный характер 

иосновано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закреп- 

ляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержа- 

нии речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере- 

осмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и пред- 

метных результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и ис- 

пользования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникатив- 

ной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основ-

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонети- 

ческими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 

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

вечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9 

классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами англий- 

ского языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентацион-

ная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудо-

вая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку при- 

знаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и ком- му-

никативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставлен- ные 

цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, ото-

бранного для основного общего образования, использования новых педагогиче- 

ских технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие) и использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане



 

Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, - 510 ча- 

сов: 

в 5 классе - 102 час (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).  

https://goo.su/oAH0 

 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА- 

ТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в со- 

ответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного пред- 

мета «Математика» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и поло-

жения концепции раз- вития математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваивае- 

мых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интер- 

претацию социальной, экономической, политической информации, дают возмож- 

ность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мыш-

ления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваи-

вают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и кон-

кретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и ана-

логия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования рас-

крывают механизм логических построений, способствуют выработке умения форму-

лировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической 

компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач - 

основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

https://goo.su/oAH0


 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, ра-

циональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языко-

вые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами по- 

знания действительности, представлениями о предмете и методах математики, их 

отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, гео- 

метрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преем- 

ственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаи- 

мосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, по- 

знавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, ин- 

тереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения рас- 

познавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в ре- 

альных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявле- 

ния зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и со-

здавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать по- лу-

ченные результаты. 

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

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенст- 

ва»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измере- 

ние геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодейст- 

вии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопро- 

сам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими по-

нятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблю- де-

нием принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему ма-

тематических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя проч-

ные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

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



 

диционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Ма-

тематика», 

в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории ве- 

роятностей) и «Геометрия». 

Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс «Веро- 

ятность и статистика». 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на уровне ос- 

новного общего образования, - 952 часа: 

в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю),   

в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю),  

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

 
https://goo.su/l7UXU 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 7-9 КЛАСС 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гумани- 

тарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повсе- 

дневной 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 мировоззре- 

ния и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом об-

ществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргумен- 

тированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучаю- 

щихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и кон-

кретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значи-

тельный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоя- 

тельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

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

разования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функ-

ции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяже- 

нии трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями.

https://goo.su/l7UXU


 

В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуж- 

дать, 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 мышле- 

ния, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению прак-

тических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

на уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональ-

ными 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 математи-

ческого аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных пред- ме-

тов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования 

учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демон- 

стрирует 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 частно- 

сти, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуж- 

дений. Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, спо-

собностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обу- 

чающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение ма-

териала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные вы-

разительные средства языка математики - словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивили-

зации и культуры. 

Место учебного курса «Алгебра» в учебном плане 

Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра», - 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).  

https://goo.su/l7UXU 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 7-9 

КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий 

своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и вза- 

имное 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 лож-

ным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, фор-

мулировать обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

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

жизни. Обучающийся должен научиться определять геометрическую фигуру, опи- 

сывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для ав-

томобиля. При решении задач практического характера обучающийся учится стро-

ить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления 

и оценивать полученный результат. 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содер- 

жания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», 

«Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мо- 

тивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонст- 

рировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод ко- 

ординат» и «Теорема Пифагора». 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия», - 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). 

https://goo.su/l7UXU 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 7-9 КЛАССЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 т.ч. хорошо сформированное вероятностное и статисти- 

ческое мышление. 

Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональную гра- 

мотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение вос- 

принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимо- 

стей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и пред- 

ставления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обу-

чающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в т.ч. в прикладных за- 

дачах. 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 со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются ос-

новы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 
курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены сле-

дующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» слу- 

жит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интер- 

претации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до 

сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характе- 

ристик 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 элемен- 

тарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать бо-

лее сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных  ве-

личинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множе- 

ствами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры при-

менения для решения задач, а также использования в других математических курсах 

и учебных предметах. 

Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» - 

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). 

 

https://goo.su/l7UXU 

 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОР- 

МАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Информатика» Федеральной образовательной программы 

ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования состав- 

лена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 

также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обу-

чения, 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 ха- 

https://goo.su/l7UXU


 

рактеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. для содержа- 

тельного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучаю- 

щихся, 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 образова-

ния  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 важ-

нейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понима-

ния роли информационных процессов, информационных ресурсов и информацион-

ных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современ-

ного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мыш- 

ления 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 использова- 

ния информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений и навы- 

ков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных циф- 

ровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обу-

чающегося; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продол- 

жении образования в области информационных технологий и созидательной дея- 

тельности с применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: сущность информа- 

тики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возмож- 

ности автоматизации информационных процессов в различных системах; основные 

области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; междисциплинарный характер информатики и ин-

формационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы пони- 

мания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наи- 

более значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 



 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изу-

чении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на форми-

рование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать у обу-

чающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окру-

жения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

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

тической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, 

умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. 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 прак- 

тической деятельности. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения информатики на углубленном уровне - 102 

часа: 

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),   

в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

 
clck.ru/38Dzyz 

 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

 
Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обу- 

https://clck.ru/38Dzyz
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чения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обя-

зательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование его по разделам и темам курса. 

2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным и миро- 

воззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в 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 буду- 

щего. 

3. 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 ис-

торические 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 исто- 

рию, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

4. Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона- 

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

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

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

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопо- 

нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических цен- 

ностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат- 

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

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учеб-

ной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтнич- ном 

и многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

 
Таблица 1. 

Структура и последовательность изучения курсов в рам-

ках учебного предмета «История» 

 

Класс 

 

Курсы в рамках учебного предмета «Ис-

тория» 

Примерное 

количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История 
России. От Руси к 

Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI-XVII вв. Исто-
рия России. Рос- 

сия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История 
России. Россия в 

конце XVII- XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. 
История России. 

Российская империя в XIX - начале XX в. 

68 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 14 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». 

Общее число часов для изучения истории, - 340 часов: 

в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, 

в 9 классе предусмотрено 14 часов на изучение модуля «Введение в новейшую 

историю России». 

 



 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ 

РОССИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - 

Программа модуля) составлена в соответствии с положениями и требованиями к 

освоению предметных результатов программы ООО, представленных в ФГОС ООО, 

в соответствии с требованиями  федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

основного общего образования определяется его познавательным и мировоззренче- 

ским значением для становления личности выпускника уровня основного общего 

образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван 

реализовать условия для формирования у подрастающего поколения граждан цело- 

стной картины российской истории, осмысления роли современной России в мире, 

важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать ос- 

нову для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории 

России на уровне среднего общего образования. 

2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также ис- 

торико-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и го- 

товность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, про- 

тиводействию фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школь-

никами предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важ-

нейшими событиями Новейшего периода истории России. 

3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона- 

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 

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

- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к 

своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демо- 

кратических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат- 

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

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учеб-

ной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтнич-ном и 



 

многоконфессиональном обществе; 

- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспе- 

чивать достижение образовательных результатов при изучении истории на уровне 

основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на раз-

витие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, простран- 

ственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимо- 

связь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в.; характеризовать 

итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван позна- 

комить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10-11 классах. 

Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной про- 

граммы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат воз- 

можность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значе- 

нии. 

5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в 

двух вариантах: 

1. При самостоятельном планировании учителем процесса освоения школь- 

никами предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важ-

нейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История Рос-

сии», включающем темы модуля). В тематическом планировании темы, содержащи-

еся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логиче-

ской и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. 

При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История 

России в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

2. В виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение раз- 

личных интересов обучающихся (рекомендуемый объём - 14 учебных часов). 

 

 
Таблица 2. 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса



 

Программа курса «Ис-

тория 

России» (9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа 

учебного мо-

дуля «Введе-

ние 

в Новейшую 

историю 

России» 

Примерное 

количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская 
революция 

1905-1907 гг. 

1 Февральская и 
Октябрь- 

ская революции 

1917 г. 

3 

Отечественная война 

1812 г. - важнейшее со-

бытие российской и ми-

ровой истории XIX в. 

Крымская война. 

Героическая оборона 

Севастополя 

2 Великая 

Отечественная 

война 

(1941-1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая 

модернизация страны 

при Александре II. Этно-

куль турный облик импе-

рии. Формирование 

гражданского общества 

и основные направления 

общественных дви- 

жений 

19 Распад СССР. 

Становление 

новой России 

(1992-1999 гг.) 

2 

На пороге нового века  Возрождение 
страны 

 

Крымская война. Герои-

ческая оборона Севасто-

поля. 

Общество и власть после 

революции. Уроки рево-

люции: политическая ста 

билизация и социальные 

преобразо- вания. П.А. 

Столыпин: программа 

системных реформ, мас-

штаб и ре- 

зультаты 

3 Воссоединение 

Крыма с 

Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 
повторение 

1 

 
clck.ru/38E2XM 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непосред- 

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Обще- 

ствознание». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями  

положений и требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной программы 

воспитания и подле- жит непосредственному применению при реализации обязатель-

ной части ООП ООО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной ор- 

ганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный пред-

мет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста осо-

бенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современ-

ных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и граж-

данского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

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

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отече- 

ству, приверженности национальным ценностям. 

4. Привлечение при изучении обществознания различных источников соци- 

альной информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в фор-

мирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмыс- ли-

вать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир куль- 

туры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собст- 

венного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 

осознанию своего места в обществе. 

5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных ин-

тересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Рос-

сийской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 



 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в под-

ростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и право-

вой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопо-

рядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; спо-

собности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной со- 

временному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подрост- 

кового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой де-

ятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отно- 

шения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения ти- 

пичных социальных ролей человека и гражданина; 

- владение умениями функционально грамотного человека (получать из раз- 

нообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, сис- 

тематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов познава- 

тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимо- 

действия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в со- 

временном динамично развивающемся российском обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для вы- 

страивания отношений между людьми различных национальностей и вероиспове- 

даний в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих дей- 

ствий 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 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общест- 

венно-научные предметы». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществоз- 

нание изучается с 6 по 9 класс, общее количество учебных часов составляет 136 ча- 

сов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

https://lyl.su/jdv 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-

ФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «География». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

https://lyl.su/jdv


 

1. Программа по географии составлена в соответствии с требованиями      к ре-

зультатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также в соответ-

ствии с характеристикой планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и со циализации обучающихся, представленной в федеральной про-

грамме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных  про-

грамм. 

3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структу- 

рирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по те- 

матическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпред- 

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен- 

ностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований 

к результатам освоения программы основного общего образования, требований к ре-

зультатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучаю- 

щихся. 

4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных зако- 

номерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенно- 

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

процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических под- 

ходах к устойчивому развитию территорий. 

5. Содержание географии на уровне ООО является базой для реализации кра-

еведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, тео-

рий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в си-

стеме непрерывного географического образования, основой для последующей уров-

невой дифференциации. 

6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

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

мопонимания с другими народами на основе формирования целостного географи- 

ческого образа России, ценностных ориентаций личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо- 

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения гео- 

графических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 



 

природных комплексах, об основных географических особенностях природы, насе- 

ления и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружа-

ющей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование 

способности поиска и применения различных источников географической инфор- 

мации, в т.ч. ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических яв- 

лений и процессов, жизненных ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении про- 

блем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого мате- 

риала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в совре- 

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для продол- 

жения образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим на- 

личия серьёзной базы географических знаний. 

7. Освоение содержания географии на уровне ООО происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного  пред-

мета «Окружающий мир». 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Обществен- 

но-научные предметы». 

Общее число часов для изучения географии - 272 часа: по одному часу в неделю 

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

https://lyl.su/WZ2 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) со- 

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Физика» (базовый уровень) Федеральной образовательной 

программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с положениями и требованиями к результатам освоения на базовом 

уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции препода-

вания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естествен- 

но-научной грамотности обучающихся и организацию изучений физики на деятель- 

ностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного пред- 

https://lyl.su/WZ2


 

мета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и мета- 

предметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по го-

дам 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 естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изу- 

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

естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы приме- 

нения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о 

мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образо-

вания состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке 

у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: научно 

объяснять явления, оценивать и понимать особенности научного исследования; ин- 

терпретировать данные и использовать научные доказательства для получения вы- 

водов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных органи- 

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про- 

граммы. 

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 иссле- 

довательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ стро-

ения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естест- 

венных наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной де-

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

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего об-

разования обеспечивается решением следующих задач: 



 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, те- 

пловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с исполь- 

зованием полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабо- 

раторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери- 

тельных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с фи- 

зикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки. 

Место учебного предмета «Физики» в учебном плане 

Общее число часов для изучения физики на базовом уровне - 238 часов: 

 в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

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

https://lyl.su/vQP 
 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) состав- 

лена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Химия» (базовый уровень) Федеральной образовательной программы 

ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

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

в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания и с учётом концеп-

ции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

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

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по клас- 
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сам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет ко- 

личественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую после- 

довательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных свя- 

зей, 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 тре- 

бований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и ос-

новных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению 

учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающе- 

гося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют фор- 

мируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции ве-

ществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития че- 

ловечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

проблем здравоохранения. 

Изучение химии: 

- способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обуча-

ющихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных  и 

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

фессиональной деятельности; 

- знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целост- 

ного взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в фор-

мировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

- способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

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

чающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содер- 

жания учебного предмета, который является педагогически адаптированным отра- 

жением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освое- 

ние обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической 

химии и некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе систем- 

ного подхода к её изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и ве- 

ществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно ор- 

ганизованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретиче- 

ских представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего 

естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона хи- 



 

мии; учения о строении атома и химической связи; представлений об электролити- 

ческой диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последова- 

тельно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозиро- 

вания 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 учеб-

ных 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 чело- 

века и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических зна- 

ний - 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 приоб-

рели такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразо- 

ванию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адапти- 

роваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, фор- 

мирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключе- 

вых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов дея- 

тельности; 

- формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 

т.ч. умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

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

вседневной жизни и трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания цен-

ности химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окру- жающей 

природной среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовос- 



 

питанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознан- 

ному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Место учебного предмета «Химии» в учебном плане 

Общее число часов для изучения химии - 136 часов: 

 в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

https://lyl.su/WfL 

 

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-

ГИЯ»  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) со- 

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Биология» (базовый уровень) Федеральной образовательной 

программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена 

в соответствии с требованиями  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 ос-

нове. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в ре-

ализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным ре-

зультатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-науч-

ных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного мате- 

риала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, осно- 

ванную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных особен- 

ностей обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения про- 

граммы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные пла- 

нируемые 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
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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 т.ч. организма человека; 

- формирование умений использовать информацию о современных достиже- 

ниях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жиз-

недеятельности собственного организма; 

- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, послед- 

ствия деятельности человека в природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением сле- ду-

ющих 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 биологиче- 

ского оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в т.ч. о современ- 

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

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к со- 

хранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Место учебного предмета «Биологии» в учебном плане 

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

классе - 34 часа (1 час в неделю), 

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

в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
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Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«ОДНКНР» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по ОДНКНР составлена в соответствии с требованиями  к резуль-

татам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, пред ставленных в ФГОС ООО, в соответствии с требованиями  федеральной ра-

бочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом начального общего образования, учиты- 

ваются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне основ- 

ного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

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

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения    

ОДКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской 

гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность си-

стематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-науч-

ных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития со-

циума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории рос- сийского 

общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой 

России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о су-

щественных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обуслов- 

ленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного иде-

ала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотиче-

ских чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формиро-

вание исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Рос-

сия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными 

для всех законами, общероссийскими духовнонравственными и культурными ценно-

стями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Ро-

дины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийся как личность). 



 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, эт- 

нической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для пони- 

мания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего 

развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям 

обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных пред- 

метов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гра- 

жданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР вклю- 

чает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патрио- 

тизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих 

черт в духовнонравственной жизни народов России, их культуре, религии и истори- 

ческом развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся  

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте 

процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникнове- 

ния 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 предста- 

вителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культур- 

ного, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное зна-

чение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравст- 

венности как основополагающих элементах духовной культуры современного об- 

щества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нрав-



 

ственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отно-

шения к будущему отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности 

и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог 

при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; формирование 

основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представ-

лений, полученных на уроках литературы, истории, изобра- зительного искусства, 

музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружаю- 

щих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и вы- 

водов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, рели- 

гиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, ос- 

нованных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценно- 

стей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через по-

нимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального вза-

имодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о куль-

туре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, ли-

тературного чтения и других предметов начального общего образования; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед об- 

ществом и государством; 

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

озным традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толе- 

рантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить цен- 

ности других культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие 

взаимному обогащению культур; 

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических 



 

мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общест- 

ва, объединяющих светскость и духовность; 

- формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способст- 

вующих развитию общества в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и 

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

рации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на 

основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в соци- 

альных и культурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для актив- 

ной самостоятельной познавательной деятельности. 

Место учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане Общее число 

часов для изучения курса ОДНКНР - 68 часов:  

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

https://lyl.su/Sxg 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА ЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» со- 

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Изобразительное искусство» Федеральной образовательной 

программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству со-

ставлена на в соответствии с требованиями  к результатам освоения программы ос-

новного об щего образования, представленных в ФГОС ООО, а также в соответствии 

с планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспи-

тания. 

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-простран-

ственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстети-

ческого освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

https://lyl.su/Sxg


 

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 ис- 

кусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству явля- 

ются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, выра- 

женной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  Про-

грамма по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучаю-

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

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  Программа 

по изобразительному искусству ориентирована на психологовоз- 

растные особенности развития обучающихся 11-15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных ви-

дов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди- 

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

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространст- 

венных формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и зна- 

чении 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 преобразо- 

вания мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных ху-

дожественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

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

хитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариа- 

тивно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах пережи- 

ваний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого вооб- 

ражения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 



 

освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус- 

ства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в учебном плане 

Общее число часов 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).  

 

https://lyl.su/Zuq 

 

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с ФГОС 

ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«Музыка» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага- 

ются для изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают лично- 

стные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне 

основного общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изу- 

чения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к фор- 

мированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые ре- 

зультаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответ- 

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

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в фе-

деральной рабочей программе воспитания. 

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутст- 

вующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человече- 

https://lyl.su/Zuq


 

ства. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эс-

тетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные об- 

разы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с 

другой - глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особен- 

ность 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 ка- 

чества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, со- 

держательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсаль- 

ного 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 межличност-

ное и социальное взаимодействие людей, в т.ч. является средством сохранения и 

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

духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Осо бое значе-

ние приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления нацио-

нальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссен-

цией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему миро- воз-

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

глубоком - подсознательном - уровне. 

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать 

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

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-

ние, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, спо- собствует 

самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание 

вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, фор-

мирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт про- 

живания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, по- 

рождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через пережи- 

вание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 



 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творче- 

ство). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миро- 

понимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо-

знание значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

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

коммуникации; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мо- 

тивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

- приобщение к традиционным российским ценностям через личный психоло- 

гический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

- осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального ис- 

кусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного мно- 

гообразия; 

- формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

- характерных для различных музыкальных стилей; 

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

кантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов на- 

родного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в исто- 

рии развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

- развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенство- 

вание в предметных умениях и навыках, в т.ч.: 

- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного вос- 

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

прослушанным музыкальным произведением); 

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

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, компо- 

зиции, аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программных продуктов); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 



 

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

вали, представления); 

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения мо- 

дулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, 

остальные 5 - как вариативные, реализация которых может осуществляться по вы- 

бору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, индивидуальных особен- 

ностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Русская 

классическая музыка»; 

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» вариативные модули: модуль № 

5 «Музыка народов мира»; 

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; модуль № 7 «Духовная му-

зыка»; 

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

№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятель- 

ности, которые может использовать в т.ч. (но не исключительно) учитель для пла- 

нирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Общее число часов для изучения музыки - 136 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час 

в неделю), 

в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 

классе - 34 часа (1 час в неделю).  
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2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО- 

ЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология)» составлена в соот- 

ветствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«Технология» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной гра-

мотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического 
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мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятель-

ностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технология- 

ми, в т.ч. материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобре- 

тение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, ос- 

воение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жиз- 

ненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и са- 

моопределения личности, в т.ч.: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3 

D-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 пи-

щевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, мета- 

предметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания 

предметной области «Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование технологиче- 

ской грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знани-

ями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с постав- 

ленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетиче- 

ских критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской де-

ятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических ре-

шений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельно- 

сти цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность 



 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной дея- 

тельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе со-

зидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

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

ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущно- 

сти и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания - 

построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии - это система логически завершённых 

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных обра- 

зовательных результатов, предусматривающая разные образовательные траектории 

её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. 

Инвариантные модули программы по технологии. 

Модуль «Производство и технологии» 

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

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном 

виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и ва- 

риативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение техноло- 

гического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фун- 

даментальные 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 про- 

фессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса  тех-

нологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено  на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процес- 

сами, техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обра- 

ботки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экс- 

периментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, техно- 

логиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования мате- 

риалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, непосредст- 

венно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение мате- 



 

риалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, ре- 

зультатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль 

может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки-

материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и об-

ластями 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, знако- 

мятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических ре-

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

конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками чте- 

ния, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизирован- 

ными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освое- 

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

задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть пред- 

ставлено, в т.ч., 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 ин-

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

его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действи-

ями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических уст- 

ройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразова- 

ния. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), 

освоения и создания технологий. 



 

Вариативные модули программы по технологии 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов 

на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления авто- 

матизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в поме- 

щении и прочее). 
Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными техноло- 

гиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, име-

ющие свои биологические циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

- с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

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

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической про-

мышленности в инвариантных модулях; 

- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных мо- 

дулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводст- 

во»; 

- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототех- 

ника», «3 D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии об- 

работки материалов и пищевых продуктов»; 

- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информа- 

ции, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная тех-

носфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Общее число часов 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). 

https://lyl.su/gS7 

https://lyl.su/gS7


 

 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена 

в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного пред-

мета «Физическая культура» Федеральной образовательной программы ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями  к результатам освоения основной образо-

вательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформ- 

ленную 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 подрас- 

тающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здоро- 

вого образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для са- 

моопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедея- 

тельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных воз-

можностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Про-

грамма по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными ра-

бочими программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно ис- пользовать цен-

ности физической культуры для укрепления и длительного со- хранения собствен-

ного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга- низации активного от-

дыха. 

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связы- 

вается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бе- 

режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психиче- 

ских 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 определя- 

ется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей орга- 

низма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и ак- 

тивности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации



 

является приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоя- 

тельных 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 понима- 

ния 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 ре-

зультатов образования по физической культуре на уровне основного общего образо-

вания 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 представ-

ляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоя тельной дея-

тельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физи- 

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

по физической культуре представляется системой модулей, которые входят струк- 

турными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

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

спортивные игры, плавание. И инвариантные модули в своём предметном содержа-

нии ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» 

углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атле- 

тика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вво- 

дится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной 

базы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением мате- 

риалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по



 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержа- 

тельной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), активное вовлечение их в со- 

ревновательную 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 при-

мерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обу- 

чения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», 

в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуни- 

кативных 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. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов 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). 

https://lyl.su/keJ 

 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ               «ОС-

НОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа ОБЖ разработана в соответствии с требованиями       

к результатам освоения  программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учеб-

ного предмета «Ос новы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непо-

средственное применение при реализации ООП ООО. 

2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвы-

https://lyl.su/keJ


 

чайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений 

и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Программа ОБЖ обеспечивает: 

- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и фор-

мирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного по-

ведения; 

- прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечи- 

вающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на 

следующем уровне образования; 

- возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

- выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих по- 

требностям современности; 

- реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное вза-

имодополнение, способствующее формированию практических умений и навы- ков. 

4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно пред-

ставлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерыв-

ность изучения предмета на уровне ООО и преемственность учебного процесса на 

уровне СОО: 

- модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном об- 

ществе»; 

- модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

- модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

- модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

- модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

- модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

- модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

- модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

- модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

- модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспе- 

чении безопасности жизни и здоровья населения». 

5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне ООО Программа предполагает внедрение универсальной структур- 

но-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность - по возможности её избе- 

гать - при необходимости действовать». 

6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: 

- помещения и бытовые условия; улица и общественные места;



 

- природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

- объекты и учреждения культуры и другие. 

7. Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентиро- 

ванных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью приме- 

нения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование циф- 

ровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компь- 

ютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заме- 

нить педагога и практические действия обучающихся. 

8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых гло- 

бальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз без-

опасности России (критичные изменения климата, негативные медико-биологиче-

ские, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельно-

сти) 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 че-

ловека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение зна- 

ниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в по- 

вседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обес- 

печения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Рос- 

сийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Феде-

рации «Развитие образования» (постановление Правительства Российской Фе дера-

ции от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидак-

тические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется  че-

рез приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимо-

связанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ 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 актуализиро- 

вать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры



безопасности жизнедеятельности. 

10. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке 

у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализо-

вывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального харак-

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

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья че-

ловека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравствен-

ных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализа-

ции, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

11. Целью изучения ОБЖ на уровне ООО является формирование у обу-

чающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соот-

ветствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

- способность построения модели индивидуального безопасного поведе-

ния на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, при-

чин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства 

и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понима-

ние значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности лич-

ности, общества и государства; 

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

печения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

пред метную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Общее число часов для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образо вания. 

https://lyl.su/3bY 

 

 

https://lyl.su/3bY
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 Рабочие программы основного общего образования Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт основного общего образова-

ния (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»):  

http://syzran-school2.ru/аннотации-к-рабочим-программам-дисци/ 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, 

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

адах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-

лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных об-

ластях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обуча-

ющихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учеб-

ными знаково-символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-

ния задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-
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вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работни-

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред-

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

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни-

версальные регулятивные действия). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования.  

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-

зования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным об-

ластям. 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 
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Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и срав-

нения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-

цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты реше-

ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных кри-

териев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде-

ниях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, осо-

бенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в уст-

ной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диа-

граммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литера-

турного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 
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Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведе-

ниях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной де-

ятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуаль-

ная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схе-

мах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из раз-

личных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пе-

редавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходи-

мую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функци-

ональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослу-

шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцени-

вать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять де-

фицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

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

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать пред-

положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чте-

ния текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опроверга-

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

в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-

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

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование коммуникативных УУД 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этиче-

ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 
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общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

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

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

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе ре-

чевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в ак-

туальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыко-

выми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-

ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, рече-

вые клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

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

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным понима-

нием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возмож-

ное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

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

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-

ников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование коммуникативных УУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро-

сов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, рас-
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пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оце-

нивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах мате-

матических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, ана-

логию и обобщение. 
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Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведе-

ния, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в вир-

туальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного 

продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
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Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-

наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цин-

ком. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержа-

ния, справочные материалы, ресурсы информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование коммуникативных УУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в уст-

ных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсужде-

ние процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких 
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людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными тех-

нологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных воз-

можностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естествен-

нонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина-

мике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным основа-

ниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 
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привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-

лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-

раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

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

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-

ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на ос-

нове изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-

данина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизон-

том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-

ний. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-

рости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых при-

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

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в буду-

щем. 
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Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности 

и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-

ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-

ный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адапти-

рованных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 
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Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативных УУД 

Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопро-

сов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моде-

лировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене-

ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в об-

суждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в ис-

тории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деяте-

лей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характери-

стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 
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предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-

формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-

жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного об-

щего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (далее - УИПД), которая организована на основе про-

граммы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного инте-

реса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-

ально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-

казателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и про-

ектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оцени-

вания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцениваются 

на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-

становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-

чающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучаю-

щимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД мо-

жет быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 
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Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающи-

мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-

ников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществ-

лять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструмента-

рия); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-иссле-

довательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование мо-

жет быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекоменда-

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

быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

тельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследо-

ваний: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисци-
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плинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных об-

ластей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-

тах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самосто-

ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки 

зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках сле-

дующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

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

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

один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 
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- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-

ездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, об-

зоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последо-

вательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет приклад-

ной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практиче-

ского средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 
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Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

ния, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся уме-

ний: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-

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

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - произ-

водить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только науч-

ных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для ре-

шения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти ос-

нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности про-

дукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, свя-

заны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осу-

ществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проек-

тирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на ре-

шение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, со-

циального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 
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- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-

ходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-

ным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учеб-

ных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоори-

ентированных проблем: 

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

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятель-

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

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подго-

товки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и дру-

гое); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 
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- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меропри-

ятие (акция), театральная постановка и другие); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полу-

ченный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-

ектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо-

ценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; ло-

гичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует  требованиям ФГОС ООО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности об-

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания начального общего, среднего общего образова-

ния. 
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Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социалными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, прави-

лам и нор мам поведения, принятым в российском обществе на основе россий-

ских базовых конститционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Ссылка на Рабочую программу воспитания 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в ГБОУ 

СОШ № 2 г. Сызрани  создана рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов пла-

нируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регу-

лятивными УУД; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей до-

стижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности уча-

щихся по овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно-исследователь-

ской 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 

http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2024/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-2-2023-2024-1.pdf


 

 

89 

 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-

ния и применения обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-пред-

метниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

по проблемам развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы 

по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие анали-

тические работы: 

- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, мето-

дические материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффектив-

ного выполнения задач программы формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, 

в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возмож-

ности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыду-

щем уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с ис-

пользованием информационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии раз-

вития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описание 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон-

сультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими про-

граммами по учебным предметам относится к компетенции методического со-

вета. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Учебный план ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани (далее – учебный план) соот-

ветствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями  федерального 

учебного плана (п. 27 «Федеральный учебный план основного общего образова-

ния» Федеральной образовательной программы ООО). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные пред-

меты, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Феде-

рации.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные не-

дели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав-

ляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 

классах – 33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на прове-

дение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык (английский), технология, ин-

форматика осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-

ства освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществля-

ется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвер-

тям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе чет-

верти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ СОШ № 2г. Сызрани.  

http://syzran-school2.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
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Освоение основной образовательной программ основного общего образова-

ния завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования со-

ставляет 40 минут.  

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время заня-

тий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 
Вариант № 1 

Недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 6 5 0 0 0 11 

Алгебра 0 0 3 4 3,5 10,5 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Вероятность и стати-

стика 

0 0 1 0 0 1 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2    4 

История России. Все-

общая история 

0 0 2 2 3 7 

Введение в новейшую 

историю 

0 0 0 0 0,5 0,5 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 2 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 0 0 3 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
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Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответ-

ствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на удовлетворение запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся следующим об-

разом: 

- 1 час в неделю в 5 классах на изучение учебного предмета «Математика»; 

- 1 час в неделю в 7 классах на изучение учебного предмета «Математика» 

(модуль «Вероятность и статистика»); 

- 1 час в неделю в 7 классах на изучение учебного предмета «Биология»; 

- 1 час в неделю в 8 классах на изучение учебного предмета «Русский 

язык»; 

- 1 час в неделю в 8 классах на изучение учебного предмета «Математика» 

(модуль «Алгебра»); 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах на изучение учебного предмета «Матема-

тика» (модуль «Алгебра»); 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах на изучение учебного предмета «История» 

(модуль «Введение в новейшую историю России»). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не  превышает продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 

часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. ГБОУ СОШ № 2г. Сызрани 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани (далее – учеб-

ный график) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с федеральным 

календарным учебным графиком (п. 28 «Федеральный календарный учебный 

график» Федеральной образовательной программы ООО). 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 не-

дели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день.  

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответ-

ствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность ка-

никул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов); 

IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

 

 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

Четверти  начало  

четверти 

Дата начала и окончания  

отдельных учебных недель 

окончание  

четверти 

1 четверть  01.09.2023 1 учебная неделя: 01.09.23 - 07.09.2023 28.10.2023 

2 четверть  07.11.2023 12 учебная неделя: 27.11.23 - 02.12.2023 30.12.2023 

3 четверть  09.01.2024 20 учебная неделя: 29.01.24 - 03.02.2024 

24 учебная неделя: 26.02.24 - 02.03.2024 

22.03.2024 

4 четверть 01.04.2024 32 учебная неделя: 02.05.24 - 11.05.2024 25.05.2023 

http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2024/01/%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-23-24_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-1.pdf


 

 

94 

 

5-9 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 9 календарных дней 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 календарных дней 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных дней 

 Итого  

27 каникулярных 

дней в течение 

учебного года  

летние 26.05.2024 31.08.2024 14 недель 

 

Продолжительность урока 40 минут. 

 

1 смена (понедельник – пятница) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 20 минут 

5 урок 11.50-12.30 20 минут 

6 урок  12.50-13.30 40 минут 

7 урок 14.10-14.50 10 минут 

8 урок 15.00-15.40  

 

1 смена (суббота) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 10 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 20 минут 

5 урок 11.50-12.30 20 минут 

6 урок  12.50-13.30  

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специ-

альной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков,  

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 
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 Время начала и окончания учебных занятий: 

 Начало учебных занятий – 8.00. 

 Окончание учебных занятий  - 15.40. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного обра-

зования проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников об-

разовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плано-

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учеб-

ной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация во 2-8 классах, в 10 классах прово-

дится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной 

аттестации в сроки с 06.05.2024 г. по 20.05.2024 г. по следующим предметам: 

 
Класс Предмет Форма 

2 класс Русский язык Итоговая контрольная ра-

бота 

Математика Итоговая контрольная ра-

бота 

3 класс Русский язык Итоговая контрольная ра-

бота 

Математика Итоговая контрольная ра-

бота 

4 класс Русский язык Итоговая контрольная ра-

бота 

Математика Итоговая контрольная ра-

бота 

5 класс Русский язык Итоговая контрольная ра-

бота 

Математика Итоговая контрольная ра-

бота 

6 класс Иностранный язык (английский) Устный экзамен 

Математика Итоговая контрольная ра-

бота 

7 класс Русский язык Итоговая контрольная ра-

бота 

Физика Устный экзамен 

 

8 класс Русский язык Собеседование 

Математика Итоговая контрольная ра-

бота 

Предмет по выбору обучающегося (лите-

ратура, физика, химия, биология, геогра-

фия, история, обществознание, иностран-

ный язык (английский), информатика) 

Устный экзамен 

10 класс Математика Итоговая контрольная ра-

бота 
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Литература Устный экзамен 

Физика (углублённый уровень) Устный экзамен 

Химия (углублённый уровень) Устный экзамен 

История (углублённый уровень) Устный экзамен 

Обществознание (углублённый уровень) Устный экзамен 

Биология (углублённый уровень) Устный экзамен 

Информатика (углублённый уровень) Устный экзамен 

Английский язык (углублённый уровень) Устный экзамен 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-

тации и развития, индивидуальных способностей и образовательных потребно-

стей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организа-

цией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
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3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-

граммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматри-

вающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения раз-

личных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ (5 класс – 1 час, 6 класс – 1 час); 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-

сти (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обуча-

ющихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследо-

вательской деятельности) (5 класс – 2час, 6 класс – 3 час, 7 класс – 3 часа, 8 класс 

– 4 часа, 9 класс – 4 часа); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-

чающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. во-

лонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организа-

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении 

(5 класс – 3 часа, 6 класс – 3 часа, 7 класс – 5 часов, 8 класс – 4 часа, 9 класс – 4 

часа); 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос-

питательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, за-

нятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, по-

требностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся (5 класс – 2 часа, 6 класс – 1 час, 7 класс – 2 часа, 8 класс – 

2 часа, 9 класс – 1 час); 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических со-

обществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозраст-

ных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т.д. (5 класс – 1 час); 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-

ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с роди-

телями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т.д.) (9 класс – 1 час); 
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- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов) (5 класс – 1 час, 6 класс – 1 

час); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учеб-

ных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, со-

циальной защиты учащихся) (5 класс – 1 час, 6 класс – 1 час, 7 класс – 1час). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самосто-

ятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обес-

печивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), пе-

ременный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 

(в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-

вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допус-

кается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной ор-

ганизацией предусматривается использование ресурсов других организаций (в 

т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, про-

фессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкуль-

турно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятель-

ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в 

год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реа-

лизуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе-

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 

10 часов.  

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана внеуроч-

ной деятельности отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 
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- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности: 1-2 ч.; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 

2-4 ч., при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба уче-

нического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благо-

получия: 2-3 ч. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеоб-

разовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариатив-

ность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

изменяется. 

В школе реализуется план внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспече-

нию учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников рос-

сийской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о со-

циальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
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участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, твор-

ческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 
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План внеурочной деятельности (недельный) 
Направления ВД в 

соответствии с 

ФОП 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

а б в г а б в г а б в а б в а б в г 

1.ВД по учебным 

предметам образо-

вательной про-

граммы 

Основы программирования.  

Примерная рабочая программа 

курса внеурочной деятельно-

сти. - М.: ИСРО РАО, 2022.  

1 1 1 1 1 1 1 1           

2.ВД по формиро-

ванию функцио-

нальной грамот-

ности, проектная и 

исследователь-

ская деятельность 

 Функциональная грамот-

ность: учимся для жизни (ос-

новное общее образование). - 

М.: ИСРО РАО, 2022.   

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

"Проектная мастерская" А.В. 

Леонтович, И.А. Смирнов, 

А.С. Савичев- М.: Просвеще-

ние, 2020 

1 1 1 1               

Проектно-исследовательская 

деятельность / Примерная ра-

бочая программа курса вне-

урочной деятельности. - М.: 

ИСРО РАО, 2022  

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.ВД, направлен-

ная на развитие 

личности, профо-

риентацию, пред-

профильную под-

готовку 

Искусство. Хоровое пение / 

Примерная рабочая программа 

курса внеурочной деятельно-

сти. - М.: ИСРО РАО, 2022 

2 2 2 2 2 2        

"Основы православной куль-

туры" , Л.Л. Шевченко,– М.: 

Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отече-

ства, 2015 

1 1 1 1               

Билет в будущее 

https://fgosreestr.ru/uploads/files

/d62423097fb8efce5e92965fecd

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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a2d61.pdf 

"Россия - мои горизонты",  

(программа в разработке) 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Профориентация / Примерная 

рабочая программа курса вне-

урочной деятельности. - М.: 

ИСРО РАО, 2022   

           1 1 1 1 1 1 1 

Музыкальный театр / Пример-

ная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности  

"Музыкальный театр" (НОО и 

ООО). - М.: ИСРО РАО, 2022.   

        2 2 2 

4.ВД по реализа-

ции комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

 

Примерная рабочая программа 

курса внеурочной деятельно-

сти "Разговоры о важном" 

(НОО, ООО, СОО). - М.: ИСРО 

РАО, 2023 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Рассказы по истории Отече-

ства" (программа находится в 

разработке) 

1 1 1 1               

История Самарского края / 

Примерная рабочая программа 

учебного курса "Рассказы по 

истории Самарского края". Ос-

новное общее образование. - 

Самара, 2019, авт.коллектив 

Козловская Г.Е., Репинецкий 

А.И., Захарченко А.В. и др., 

Самара, 2019 

        1 1 1 1 1 1     

5.ВД по организа-

ции деятельности 

ученических сооб-

ществ 

Юные командиры (программы 

внеурочной деятельности 

начального и основного обра-

зования под редакцией В.А. 

1               

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
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Горского. М: Просвещение. 

2014) 

6.ВД, направлен-

ная на организа-

ционное обеспече-

ние учебной дея-

тельности 

Информационная безопас-

ность (включая цифровую ги-

гиену) (примерная рабочая 

программа учебного курса 

"Цифровая гигиена" основное 

общее образование, Самара, 

2019) 

              1 1 1 1 

7.ВД по организа-

ции педагогиче-

ской поддержки 

Умей вести за собой / Пример-

ная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности. - 

М.: ИСРО РАО, 2022  

1 1 1 1 1 1           

8.ВД по обеспече-

нию безопасности 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Экологичный образ жизни / 

Примерная рабочая программа 

курса внеурочной деятельно-

сти. - М.: ИСРО РА,, 2022  

1 1 1        

Кол-во часов, предлагаемых обучающемуся 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

10 10 10 10 10 10 10 

Итого к финансированию 36 36 27 27 36 

 ИТОГО недельная нагрузка 9 9 9 9 9 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани (далее – план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 

плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный план воспитательной 

работы» Федеральной образовательной программы ООО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для обра-

зовательных организаций. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холо-

коста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

http://syzran-school2.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4/
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО прово-

дятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направле-

ниям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возраст-

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная школа (5-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

5-9 1 сентября Замдиректора по ВР 

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 

5-9 1 сентября Классные руководи-

тели 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

5-9 Каждый поне-

дельник 

Зам. директора по ВР 

 Советник по воспи-

танию 
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Акция, посвященная окончанию 2 ми-

ровой войны «Голубь мира» 

5-8 3 сентября Учителя истории 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- 

декабрь 

Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по футболу 5-9 2-4 октября Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по лапте 5-9 10-13 октября Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый поне-

дельник 

Классные руководители 

«День Дублера» 5-9 5 октября Зам директора по ВР 

Акция, посвященная «Всемирному 

дню ребенка» 

5-9 13-20 ноября Советник по воспита-

нию 

Предновогодний турнир по пионер-

болу 

5-6 12-15 декабря Учителя физкультуры 

Предновогодний турнир по волейболу 7-8 19-22 декабря Учителя физкультуры 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 9-11 кл. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля Учителя литературы 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января Актив РДДМ 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 Январь педагог-организатор 

Участие в Районном Зимнем Фести-

вале ГТО 

5-9 Февраль Учителя физкультуры 

Месячник военно-патриотической 5-9  Зам. директора по ВР 

работы (по отдельному плану):   Классные руководители 

«Смотр строя и песни»  Февраль Учитель ОБЖ 

«Фестиваль патриотической песни»   Учитель музыки 

   Учителя физкультуры 

Акция «Письма солдату», сбор по-

мощи военнослужащим 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23-25 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая Классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной работы  

классов на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 15 сен-

тября 

Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 

«ВПУ», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сен-

тября 

Классные руководители 

Проведение  кл. часов, Даты и темы пла-

нируете для своего класса на год! 

5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, 

клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 Сен-

тября 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сен-

тября 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сен-

тября 

Классные руководители 

Проверка планирования воспитательной 

работы с классами на 2023-2024 учебный 

год 

5-9 с 16 сен-

тября 

Зам директора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 ноябрь Зам директора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 Март Зам директора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 5-9  март Зам директора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

5-9 До 25 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май-июнь Классные руководители 

Модуль «Курсы  внеурочной деятельности» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса внеурочной дея-

тельности 

Классы Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Руководитель 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

 Модуль «Урочная деятельность»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответствен-

ные 

Заседания Родительских комитетов классов 5-9 В течение 

учебного года 

Председатели со-

вета родителей 

класса 

Взаимодействие с социально-педагогиче-

ской службой школы 

5-9 Сентябрь – 

май 

Педагог психолог 

Родительские собрания - Даты и темы плани-

руете для своего класса на год! 

5-9 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы: по социальным вопросам, про-

фориентации, безопасности, психологиче-

ского благополучия, профилактики вредных 

привычек и правонарушений и т.д. 

5-9 В течение года заместитель ди-

ректора по ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в труд-

ной жизненной ситуации, малообеспечен-

ными и 

многодетными, «Группы риска» 

5-9 В течение года Классные руково-

дители  

Советник по вос-

питанию 

Работа с родителями по организации горя-

чего питания 

5-9 Сентябрь – 

май 

Советник по вос-

питанию  

Классные руково-

дители 

Мониторинг удовлетворённости образова-

тельным и воспитательным процессом 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по вос-

питанию 

Участие в Проекте «Большая перемена» 5-9 По плану 

РДДМ 

Классные руково-

дители Советник 

по воспитанию 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 16 сентября Учителя физкуль-

туры 

Участие Юнармейцев в патриотиче-

ских мероприятиях 

5-9 В течение года Советник по вос-

питанию 

Участие во Всероссийских проектах по ак-

тивностям РДДМ - https://xn-- 

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные руково-

дители 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Участие в проекте «Добро не уходит на ка-

никулы» 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные руково-

дители 
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Участие во Всероссийском Эко-проекте 

«На связи с природой» 

5 По плану 

РДДМ 

Советник по воспи-

танию 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответствен-

ные 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Организация дежурства по классу 5-9 В течение года Актив 

класса 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц Советник по вос-

питанию 

Участие во Всероссийских, Региональных, 

Муниципальных проектах, Акциях, меро-

приятиях 

5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по вос-

питанию 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах по-

ведения учащихся в школе, общественных 

местах. Вводные инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные руководи-

тели 

Учебная эвакуация 5-9 Начало 

сентября 

Директор школы 

классные руководи-

тели 

«15 минут о безопасности» Даты и темы пла-

нируете для своего класса на год! 

5-9 Ежемесячно  Классные руководи-

тели 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

5-9 Сентябрь Зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Неделя профилактики ДТП 

Встречи сотрудников ГИБДД с учащимися, 

беседы по ПДД, 

составление учащимися Схемы безопас-

ного пути «Дом-школа-дом» 

5-7 2-8 

Сентября 

Советник по воспита-

нию 

классные руководи-

тели 

Совет профилактики правонарушений 5-9 1 раз в ме-

сяц 

Зам.директора по ВР 

Советник по воспита-

нию 

Беседы по безопасности учащихся в период 

осенних каникул 

5-9 Октябрь Классные руководи-

тели 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 но-

ября 

Классные руководи-

тели  

Советник по воспита-

нию 

Беседы по пожарной безопасности, прави-

лах безопасности на водоемах в зимний пе-

риод, поведение на школьных Елках. 

5-9 Декабрь Классные руководи-

тели 
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Единый день профилактики 5-9 Декабрь  

Март 

Зам. директора по ВР  

Беседы с учащимися по правилам безопас-

ности в период весенних каникул и «Осто-

рожно, гололед» 

5-9 Март Классные руководи-

тели 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Май Советник по воспита-

нию  

Классные руководи-

тели 

Беседы, посвящённые правилам пожарной 

безопасности, поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных пожаров 

5-9 Май Классные руководи-

тели 

Правила безопасного поведения на летних 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемах в 

летний период и т.п. 

5-9 Май Классные руководи-

тели 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Обновление стенда «Гордость школы» 5-9 До 1 ок-

тября 

Зам директора по 

ВР 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

Сентября 

Классные руководи-

тели 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 

формат А3 

5-9 с 12 сен-

тября 

Советник по воспи-

танию 

Тематические выставки в школьной биб-

лиотеке 

5-9 В тече-

ние 

года 

Библиотекарь 

Выставка Новогодних поделок 5-9 с 1 декабря Советник по воспита-

нию 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 с 10 декабря Классные руководи-

тели 

Тематическое оформление рекреаций 5-9 В течение 

года 

Советник по воспита-

нию , учителя техно-

логии, ИЗО 

Выставка информационного плаката «Ге-

рои нашего времени», формат А3 

5-9 С 15 января Советник по воспита-

нию , учителя началь-

ных классов, учитель 

ИЗО 

Выставка фотоколлажей «МЫ – в 

«Движении первых!»», формат А3 

5-9 С 26 фев-

раля 

Советник по воспита-

нию 

Выставка рисунков «Мы помним- Великие 

сражения ВОВ» 

5-9 С 4 апреля Учитель ИЗО 

Выставка фотоколлажей (Рисунков) «Наш 

класс выбирает - Траекторию здоровья» 

5-9 С 11 мая Советник по воспита-

нию , учитель ИЗО 

Классные руководи-

тели 
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Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Публикации новостей в школьном аккаунте 

в 

Телеграмм 

6-9 Каждую 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспита-

нию 

Публикации новостей в школьном аккаунте 

в 

ВК 

6-9 Каждую 

неделю 

Учитель информатики 

Фоторепортажи с школьных мероприятий 6-9 В течение 

года 

Медиацентр 

Подготовка ведущих школьных мероприя-

тий 

6-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспита-

нию 

Выпуск газеты «Школьная жизнь» 6-9 1 раз в чет-

верть 

Руководитель кружка 

«Школьный театр» 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 
Дата Ответственные 

Занятия класса «Юнармия» 5-9 Вторник Сидоркина Н.С. 

Просмотр видео-уроков на сайте 

«Проектория» https://proektoria.online/ 

5-9 Раз в ме-

сяц 

Классные руководи-

тели 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организу-

емые педагогами по изучаемым в образова-

тельной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в му-

зей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в 

классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными 

представителями) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций-парт-

неров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении от-

дельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспита-

нию , педагог-психо-

лог 

Участие представителей организаций-парт-

неров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприя-

тий соответствующей тематической 

направленности. 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспита-

нию , педагог-психо-

лог 

https://proektoria.online/
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Занятия отряда ЮИД 5 Среда Рябова Н.А. 

Проектная деятельность 9 В течение 

Года 

Учителя-предмет-

ники 

Тематические экскурсии на предприятия  

города, области 

5-9 В течение 

Года 

Классные руководи-

тели 

Профориентационная работа по подготовке 

к 

выбору профиля 

8-9 В течение 

Года 

Учителя-предмет-

ники 

Занятия в рамках проекта по проф мини-

муму «Билет в будущее» 

6 Раз в не-

делю 

Классные руководи-

тели 

Модуль "Школьный музей" 

(по плану работы школьного музея) 

Проведение обзорных и 

тематических экскурсий. 
5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Руководитель музея 

Модуль "Школьный театр" 

(по плану работы школьного театра «Юность») 

Театрализованные представления  5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Руководитель школь-

ного театра 

Модуль "Добровольческая деятельность" 

(по плану работы волонтерского объединения «Добро») 

Участие в социально-значимых акциях, проек-

тах. 
5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Руководитель волон-

терского объединения 

добро 

Модуль "Школьный спортивный клуб" 

(по плану работы школьного спортивного клуба «Искра». 

Участие в спортивных состязаниях, соревнова-

ниях, играх, эстафетах. 
5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Руководитель спор-

тивного клуба 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающи-

мися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-

ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонте-

ров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровитель-

ной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 
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- обновление содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-

ности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного об-

щего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий образова-

тельной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации  

(юридического лица),  

участвующей  

в реализации сетевой  

образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые  

при реализации основной   

образовательной про-

граммы 

Основания использова-

ния ресурсов  

(соглашение, договор  

и т.д.) 

1 Школа искусств 

им. А.И.Остров-

ского 

Совместные мероприятия договор 

2 ГКУ СО «КЦСОН За-

падного округа» 
Совместные мероприятия договор 

3 ЦСТАиП Совместные мероприятия договор 

4 Губернский колледж г. 

Сызрани 
Совместные мероприятия договор 

5 ОДН Сызранского ЛО 

МВД России на транс-

порте 

Совместные мероприятия договор 

6 Краеведческий музей Совместные мероприятия договор 

7 Детская модельная 

библиотека-филиал 

№17 

Совместные мероприятия Совмест-

ный план 

работы 

8 Модельная библио-

тека-филиал №2 
Совместные мероприятия договор 
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9 
Храм св. вмч. Георгия 

Победоносца 

Совместные мероприятия Совмест-

ный план 

работы 

    

 

3.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующими в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-

ного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакан-

сий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должност-

ным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-

сти работников образовательной организации, служат квалификационные харак-

теристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представлен-

ные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации - квалификационными категориями.  
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе-

дагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-

торых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педаго-

гических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-

ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании усло-

вий для ее разработки и реализации: 

 

№ 

п/п 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации  

документами  

об образовании 

(профессиональной 

 переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификацион-

ная  

категория 

(%) 

 Педагогические  

работники 

76 36 64 

 Руководящие  

работники 

100 100  

 Иные работники    

 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспече-

ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекват-

ности системы непрерывного педагогического образования происходящим изме-

нениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-

ботников образовательной организации, участвующих в разработке и реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования ха-

рактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-

ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-

вательной организации, а также методическими и учебно-методическими объ-

единениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессио-

нальное развитие.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования к психолого-педаго-

гическим условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 
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условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-

ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется квали-

фицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (1 чел);  

- учителем-логопедом (1 чел);  

- учителем-дефектологом (1 чел). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского 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 самоопределе-

ния; 

- 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 осуществ-

ляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участни-

ков образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-

ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарен-

ных; 

- обучающихся с ОВЗ; 
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- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об-

щего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организа-

ции, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы использу-

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-

ющегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года;  

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание ра-

боты 

Дата 

проведения 

Адре-

сат 

Ожидаемые 

результаты 

1. Сбор согласий родителей 

(законных представите-

лей) на работу педагога-

психолога с детьми на 

уровнь обучения. 

Сентябрь Родители (за-

конные пред-

ставители)  1-

х классов 

Исполнение 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 

29.12.2012       «Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции». Бланк согла-

сия. 

2. Исследование пси-

хологической готовности 

первоклассников к школе. 

 

 

Диагностика лич-

ностных особенностей 

учащихся 1 класса в пе-

риод адаптации. 

 

 

 

Повторная диагно-

стика 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель-май 
 

1-й класс Своевремен-

ное выявление детей 

с низким уровнем го-

товности к обучению 

в школе. Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выработка ре-

комендаций родите-

лям и классным ру-

ководителям. Озна-

комление педагогов 

с результатами мо-

ниторинга.Контроль 

динамики развития 

учащихся 1-х клас-

сов. 

3. Диагностика адап-

тации учащихся 5 класса к 

новым условиям обучения 

Октябрь-но-

ябрь 

5 класс Изучение те-

чения адаптации пя-

тиклассников, выяв-

ление детей с небла-
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гоприятным тече-

нием адаптации, ока-

зание им психологи-

ческой поддержки. 

4. Диагностика 

уровня сформированности 

УУД  учащихся 5-х клас-

сов 

Октябрь-но-

ябрь 

5 класс Определение 

уровня развития по-

знавательных спо-

собностей. 

5. Изучение уровня 

школьной мотивации 

Ноябрь-де-

кабрь 

Учащиеся               

2-3 классов 

Определение 

причин низкой моти-

вации. Индивидуаль-

ное консультирова-

ние классных руко-

водителей и родите-

лей. 

6. 
 

Определение 

уровня социально-психо-

логической адаптации 

обучающихся. 

октябрь Учащиеся           

10-х классов 

Определение 

уровня адаптации 

учащихся при пере-

ходе в старшее 

звено. 

7. 

 

 
 

Диагностика склон-

ностей и способностей 

старшеклассников с целью 

профориентации. 

Сентябрь-ок-

тябрь 

9 класс Формирова-

ние ответственного 

отношения к выбору 

профессионального 

пути через расшире-

ние границ самопо-

знания и получение 

информации о мире 

профессий, раннее 

выявление професси-

ональных и познава-

тельных интересов 

8. 
 

Диагностика осо-

бенностей развития детей 

с ОВЗ 

Сентябрь, 

май 

 
Определение 

развития уровня по-

знавательных спо-

собностей  и эмоци-

онально-волевой 

сферы. 

9. Диагностика готов-

ности учащихся 4 класса к 

переходу в среднее звено 
 

март 4 класс Выявление 

степени готовности 

детей к переходу в 

среднее звено, пред-

варительный прогноз 

возможных трудно-

стей при обучении в 

5 классе 
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10. Диагностика 

уровня тревожности уча-

щихся 9-х, 11-х классов 

при подготовке к сдаче 

ГИА и ЕГЭ 
 

апрель 9,11 класс Выявление 

детей с высокой тре-

вожностью. Выявле-

ние причин стрессо-

неустойчивости. Вы-

работка рекоменда-

ций классным руко-

водителям. Ознаком-

ление педагогов с ре-

зультатами диагно-

стики. 

11. Диагностические 

методики выявления 

уровня актуального разви-

тия учащихся 

Сентябрь-ап-

рель 

Учащиеся 

школы 

Подготовка 

документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему обуче-

нию учащихся 

12. Диагностика ода-

ренных детей (по запросу) 

 
 

В течение 

года 

Одаренные 

дети 

Выявление 

уровня интеллекту-

альных способно-

стей учащихся, 

направленности спо-

собностей личности. 

13. Изучение межлич-

ностных отношений, ин-

дивидуальных особенно-

стей учащихся. 

Определение сте-

пени удовлетворенности 

учащихся школьной жиз-

нью.  

Декабрь-ян-

варь 

6-8 классы Изучение 

уровня групповой 

сплоченности. Ком-

муникативных спо-

собностей. Получе-

ние информации о 

социально-психоло-

гическом статусе уч-

ся в наиболее слож-

ный период развития 

в школьном возрасте 

14. 
 

Диагностический 

минимум для учащихся 

“группы риска”. 

  

В течение 

года 

Учащиеся, со-

стоящие на 

ВШУ, дети 

«группы 

риска» 

Выявление 

особенностей детей с 

целью выработки ре-

комендаций учите-

лям, родителям 

15. Диагностика лич-

ностных качеств детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Дети, оказав-

шиеся в ТЖС 

Предупрежде-

ние возможных со-

циально-психологи-

ческих проблем. 

16. Выявление факто-

ров риска развития кри-

зиса и суицида у учащихся 

Ноябрь, 

декабрь 

учащиеся Предупрежде-

ние возможных со-

циально-психологи-

ческих проблем. 
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17. Индивидуальная и 

групповая психодиагно-

стика 
 

В течение 

года по за-

просу 

учащиеся Предупрежде-

ние возможных со-

циально-психологи-

ческих проблем. 

18. Определение 

уровня психологической 

комфортности учащихся 

В течение 

года 

учащиеся Выявление 

уровня психологиче-

ской комфортности 

19. Исследование син-

дрома «выгорания» в пе-

дагогическом коллективе 

февраль педагоги Психодиагно-

стическое исследова-

ние педагогов. 

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ  РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Адресат Ожидаемые ре-

зультаты. 

1. Психологические занятия 

для первоклассников 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия с дезадаптирован-

ными детьми,1-х,5-х классов 

 

 

Корекционно -развивающие 

занятия на развитие познава-

тельных способностей 

Октябрь 

 

 

Ноябрь-де-

кабрь 

 

 

Декабрь 

1, класс 

 

 

1,5 классы 

Ускорение адапта-

ционных процес-

сов. 

Психологическое 

сопровождение де-

тей, развитие 

навыков общения, 

самопознания, 

предупреждение 

дезадаптации. 

Повышение 

уровня познава-

тельных способно-

стей. 

2. Индивидуальные коррекци-

онно-развивающие занятия с 

детьми с асоциальным пове-

дением 

В течение 

года 

1-9 классы Развитие комму-

никативных и лич-

ностных качеств у 

детей «группы 

риска». 

3. Профориентационные заня-

тия с учащимися по про-

грамме Резапкиной 

В течение 

года 

9 класс Профориентаци-

онная работа. 

4. Психологические занятия 

для учащихся 5-х классов по 

профилактике возможных 

Ноябрь-де-

кабрь 

5 класс Благоприятное те-

чение адаптации, 

снижение риска 

возникновения 
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трудностей ребенка при пе-

реходе в среднее звено. 

дезадаптирован-

ных детей. Выявл-

ние детей группы 

риска. 

5. Групповые занятия с обуча-

ющимися 9-х, 11-х клас-

сов по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ «В помощь выпуск-

нику» 

Февраль - 

март 

9,11 класс Развитие умения 

управления своим 

психическим со-

стоянием (обуче-

ние психической 

саморегуляции, 

формирование 

уверенности в 

своих силах, раз-

витие творческих 

потенций, выра-

ботка навыков мо-

билизации в 

стрессе и т. д.). 

6. Групповые занятия с учащи-

мися оставшимися на второй 

год 

Ноябрь-де-

кабрь 

Учащиеся Освоение учащи-

мися учебной про-

граммы и дости-

жения ими необхо-

димых результатов 

школьного образо-

вания. 

7. Групповые занятия с учащи-

мися 4-х классов 

« Дорога в пятый класс» 

Апрель 4 класс Снятие тревожно-

сти при переходе в 

среднее звено. 

8. Оказание психологической 

помощи детям с ОВЗ 

В течение 

года 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Создании психо-

лого-педагогиче-

ских условий, спо-

собствующих 

успешной адапта-

ции, реабилитации 

и личностному ро-

сту ребенка . 

9. Систематическое проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися ОВЗ в 

соответствии с рабочей про-

граммой и календарно-тема-

тическим планированием 

В течение 

года 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Нормализация 

психического здо-

ровья учащихся, 

развитие психиче-

ских процессов, 

мотивации, разви-

тие эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных 

умений и навыков. 
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10. Индивидуальные и группо-

вые занятия с одаренными 

обучающимися 

В течение 

года (по за-

просу) 

2-11 классы Развитие интел-

лектуального по-

тенциала. форми-

рование личност-

ных и коммуника-

тивных качеств 

11. Организация семинаров и 

практикумов для классных 

руководителей: 

-«Профилактика конфликт-

ных ситуаций и работа с 

ними». 

-«Психологический климат в 

классе» 

В течение 

года 

Педагогиче-

ский коллектив 

школы 

Снять психологи-

ческое напряже-

ние, повысить 

профессиональ-

ную компетент-

ность . 
 

12. Индивидуальные коррекци-

онные занятия с детьми со-

стоящими на учете ОДН, 

ВШК, приемными, опекае-

мыми, детьми-инвалидами, 

детьми из неблагополучных 

семей и детьми находящи-

мися в ТЖС. 

В течение 

года 

Учащиеся Профилактика де-

виантного, делин-

квентного, аддик-

тивного поведе-

ния, развитие про-

извольности пси-

хических процес-

сов, нейропсихо-

логическая кор-

рекция ВПФ 
 

 

 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

Циклограмма  педагога-психолога на  
 

День не-

дели 

Время Количе-

ство часов 

Содержание работы 

Понедель-

ник 

8.00-10.30 2.30 Организационно-методическая работа (оформле-

ние папок и документации; подготовка к психо-

диагностике ; подготовка к развиващим заня-

тиям; подготовка к консультированию родите-

лей; анализ научно-методической литературы) 

10.30-

12.30 

2.00 Индивидуальная диагностика 

13.00-

14.00 

1.00 Психологическое консультирование учащихся 

14.00-

15.00 

1.00 Групповая коррекционно-профилактическая ра-

бота с учащимися (по плану)  

15.00-

16.00 

1.00 Психологическое консультирование педагогов 
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Вторник 8.00-11.30 3.30 Организационно-методическая работа (по плану) 

12.30-

15.00 

2.30 Индивидуальная коррекционно-развивающая ра-

бота с учащимися (по плану)  

15.00-

16.00 

1.00 Психологическое консультирование родителей 

Среда 8.00-9.00 1.00 Организационно-методическая работа (по плану) 

9.00-11.00 2.00 Индивидуальная коррекционно-профилактиче-

ская работа с учащимися (по плану)  

11.00-

12.00 

1.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая ра-

бота с учащимися (по плану)  

13.00-

15.00 

2.00 Психологическая диагностика (по плану)  

15.00-

16.00 

1.00 Психологическое просвещение участников обра-

зовательного процесса 

Четверг 8.00-12.30 4.30 Организационно-методическая работа (по плану) 

13.30-

14.30 

1.00 Психологическая диагностика (по плану) 

14.30-

15.30 

1.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая ра-

бота с учащимися (по плану) 

15.30-

16.00 

0.30 Индивидуально коррекционно-профилактическая 

работа с учащимися (по плану) 

Пятница 8.00-12.00 4.00 Методобъединение педагогов психологов. Посе-

щение центра диагностики и консультирования.  

12.30-

15.00 

2.30 Организационно-методическая работа (по плану) 

15.00-

16.00 

1.00 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися (по плану) 

 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Адресат Ожидаемые ре-

зультаты 

1. Консультации по адаптации 

детей к школе 

• Консультации 

для педагогов «Как по-

мочь ребенку успешно 

адаптироваться к 

школьным условиям»; 

• Консультирова-

ние родителей «Адап-

тация к школе. Основ-

Сентябрь-ок-

тябрь 

 

 

 

 

Ноябрь-де-

кабрь 

Учителя началь-

ных классов, ро-

дители 

Информирование 

учителей и родите-

лей о прохождении 

адаптации уча-

щихся к школе, 

дать рекомендации 

и выработать об-

щую стратегию 

при оказании   пси-

холого-педагогиче-

ской помощи деза-

даптированным 
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ные показатели благо-

приятной адаптации ре-

бенка к школе». 

Родительское собрание для 

родителей первоклассников 

учащимся 

 

Повышение психо-

логической компе-

тенции родителей 

2. Консультации по предупре-

ждению неуспеваемости уча-

щихся 

ноябрь - де-

кабрь 

Учителя началь-

ных классов 

Повышение психо-

логической компе-

тенции педагогов. 

3. Консультации по профориен-

тации 

• Консультации 

родителей «Семь шагов 

к взвешенному реше-

нию»; 

• Консультации 

учащихся по результа-

там диагностики. 

январь - фев-

раль 

Учащиеся, роди-

тели 

Исследование по-

знавательных инте-

ресов учащихся в 

связи с задачами 

профориентации и 

дать необходимые 

рекомендации при 

осуществлении 

первичного про-

фессионального са-

моопределения. 

4. Консультации по работе с де-

виантными детьми 

• Индивидуальное кон-

сультирование (рекоменда-

ции по улучшению детско-ро-

дительских отношений, изме-

нение, если необходимо, 

стиля воспитания, переадре-

сация к другим специали-

стам); 

• Групповые и ин-

дивидуальные консуль-

тации учащихся; 

• Консультации 

педагогов по результа-

там тестирования и 

наблюдений, рекомен-

дации по выбору адек-

ватных методов, педа-

гогического влияния на 

весь класс в целом и на 

отдельных учащихся. 

В течение 

года 

Учителя, роди-

тели 

Психологическая 

поддержка уча-

щихся «группы 

риска» 

5. Проведение классных 

часов по профилактике 

зависимого поведения: 

-«Здоровый образ 

В течение 

года 

Учителя, учащи-

еся, родители 

Профилактические 

занятия зависимо-

сти учащихся 
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жизни»; 

-«Быть здоровым -это 

модно!»; 

-«Школа-территория 

свободная от курения»; 

-«Цена сомнительных 

удовольствий». 

6. «Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу» 

Март - апрель Учителя, учащи-

еся, 

родители 

Дать рекомендации 

учащимся, родите-

лям и учителям по 

психологической 

готовности к сдаче 

экзаменов. Прове-

сти тренинги по 

возникающим про-

блемам. 

7. Консультации по готовности 

учащихся начальных классов 

к переходу в среднее звено. 

«Трудности процесса адапта-

ции учащихся при переходе в 

старшее звено» 

апрель Учителя, учащи-

еся, 

родители 

Дать рекомендации 

педагогам и роди-

телям по психоло-

гической готовно-

сти к переходу в 

среднее звено. Про-

вести тренинги по 

возникающим про-

блемам. 

8. Консультации по психологи-

ческой готовности к обучению 

в школе 

май Учителя, роди-

тели 

Повышение психо-

логической компе-

тенции родите-

лей,учителей 

9. Консультации родителей (ро-

дительские собрания) по про-

филактике кризисов и суици-

дов среди учащихся. 

«Возрастные особенности 

подростка. рудности подрост-

кового возраста.» 

по отдель-

ному плану 

родители Повышение психо-

логической компе-

тенции родителей 

10. Индивидуальное консультиро-

вание учителей по вопросам 

обучения и взаимодействия с 

учащимися 

В течение 

года 

Учителя,          

классные руково-

дители 

Повышение психо-

логической компе-

тенции учителей 

11. Индивидуальные и групповые 

консультации по запросу 

В течение 

года 

Учителя, учащи-

еся, 

родители 

Оказание психоло-

гической под-

держки 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Адресат Ожидаемые ре-

зультаты 

1. 

 
 

Проведение психологиче-

ского практикума для уча-

щихся (лекции, тренинги, 

психологические игры) 

В течение 

года 

Учащиеся 1-11 

класс 

Повышение пси-

хологической 

культуры уча-

щихся 

2. Акция «Стоп СПИД»,посвя-

щенная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом                

1 декабря. 

Декабрь Учащиеся Профилактиче-

ские занятия с 

учащимися 

3. 
 

Выступления на родитель-

ских собраниях (по запросу 

учителей) 

В течение 

года 

Родители Повышение пси-

холого-педагоги-

ческой компетен-

ции родителей 

4. 
 

«Круглый стол» для педаго-

гов : «Профориентация» 

Октябрь-но-

ябрь 

педагоги Повышение пси-

холого-педагоги-

ческой компетен-

ции учителей 

5. Психолого-педагогический 

практикум для учителей: 

- «Пути успешной адапта-

ции» 

-«Гиперактивный ребенок в 

школе» 

Ноябрь, 

январь 

педагоги Повышение пси-

хологической 

компетенции, со-

трудничество 

учителей и психо-

лога 

6. 
 

Неделя психологии приуро-

ченная ко дню толерантно-

сти 

ноябрь 1-11 класс Просветительская 

работа 

7. 
 

Занятия для учащихся 9-11 

классов по профилактике 

употребления ПАВ 

- «Подросток и наркотики» 

- «Страдания от киберма-

нии» 

- «Влияние на здоровье лич-

ности аддиктивного поведе-

ния» 

Декабрь - ян-

варь 

Учащиеся 

9-11 класс 
 

Снижение риска 

употребления 

ПАВ, повышение 

психологической 

культуры под-

ростков, осмыс-

ление необходи-

мости бережного 

отношения к здо-

ровью 

8. Педагогический консилиум 

по итогам работы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения 1х классов в рам-

ках ФГОС 

В течение 

года 

педагоги Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педаго-

гов 
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9. Психологическая подго-

товка учащихся к ЕГЭ и 

ГИА 

В течение 

года 

Учащиеся 

9,11 класс 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при 

сдаче ЕГЭ 

10. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья участ-

ников образовательного про-

цесса 

В течение 

года 

учителя, роди-

тели, 

учащиеся 

Психологическое 

просвещение ро-

дителей, уча-

щихся, педагогов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Ожидаемые результаты 

 

1. 

Планирование работы педа-

гога-психолога в соответ-

ствие с приоритетными 

направлениями школы и за-

просами участников образо-

вательного процесса. 

Сентябрь Согласованность работы с участ-

никами образовательного про-

цесса. 

2. Разработка индивидуальных 

и групповых коррекционных 

программ с разными катего-

риями детей 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Психологическое просвещение 

всех участников образовательного 

процесса 

3. Изучение нормативных доку-

ментов и психологической 

литературы. Работа с образо-

вательными Интернет-сай-

тами. 

В течение 

года 

Осведомленность в области психо-

логических знаний на современ-

ном этапе 

4. Изготовление пособий к за-

нятиям. Оборудование каби-

нета. Расширение картотеки 

диагностической методики, 

комплектование инструмен-

тария и систематизация кар-

тотеки коррекционных, раз-

вивающих методик и про-

грамм 

В течение 

года 

Формирование методической базы 

кабинета и деятельности педагога-

психолога 

5. Издание стендовых методи-

ческих материалов, буклетов, 

памяток для учащихся, педа-

гогов, родителей по направ-

лениям. 

В течение 

года 

Психологическое просвещение 

всех участников образовательного 

процесса 

6. Обработка, анализ, обобще- Постоянно Написание справок, отчетов, ана-
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ние результатов деятельно-

сти, интерпретация психоди-

агностических исследований. 

лиза деятельности, выпуск методи-

ческих рекомендаций 

7. Заполнение учетно-отчетной 

документации 

Постоянно Заполнение журналов педагога- 

психолога с учащимися, родите-

лями, педагогами 

 
Повышение профессиональ-

ной квалификации, самооб-

разование. 

В течение 

года 

Прохождение курсов, семинаров. 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Дата прове-

дения 

Ожидаемые результаты 

 

1. 

Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 
 

Октябрь-ап-

рель 
 

Взаимодействие с классными ру-

ководителями. Повышение психо-

логической компетентности педа-

гогов в работе с детьми с трудно-

стями в обучении и проблемами в 

поведении. 

2. Психологический анализ 

урока 

В течение 

года 

 

3. Выступления на педагогиче-

ских советах школы (по за-

просу администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений о 

ходе психологической работы с 

учащимися по различным направ-

лениям. 

4. Оказание методической по-

мощи классным руководите-

лям в проведении классных 

часов и родительских собра-

ний 

В течение 

года 

Методические рекомендации 

классным руководителям в прове-

дении просветительской работы. 

5. Участие в семинарах, конфе-

ренциях. 

В течение 

года 

Повышение уровня профессио-

нальной компетенции. 

6. Участие в работе школьной 

ПМПК. 

В течение 

года 

Повышение уровня профессио-

нальной компетенции. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовые условия обеспечивают: 
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- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного среднего общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполне-

ние индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации", нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленно-

сти (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального об-

разования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обуче-

ния и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также в соответствии с 

иными предусмотренными названным Федеральным законом особенностями ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются в соответствии: 

– требований ФГОС ООО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержден-

ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ло-

кальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализу-

ющих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 

https://base.garant.ru/70291362/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_10813
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мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техниче-

скому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с по-

вышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможно-

стями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального обра-

зования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариатив-

ность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополни-

тельным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инноваци-

онной деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непо-

хожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, мета-

предметных и личностных результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образо-

вательной организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость поме-

щении ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани. 

А также обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандар-

том требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, раз-

мещению и архитектурным особенностям здания, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
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требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям; 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, 

а также, при необходи мости, транспортное обеспечение обслуживания обучаю-

щихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; требований к транс-

портному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств, организации дорожного движения в местах расположе-

ния ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани; требований к организации безопасной эксплуа-

тации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, исполь-

зуемого в ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани; 

установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность). 

Здание ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещен-

ность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани выделены и оборудованы помещения для ре-

ализации образовательной деятельности обучающихся помещения администра-

тивной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осу-

ществляется с учетом основной образовательной программы, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реа-

лизуемой основной образовательной программы. 

В ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников (35 учебных кабинетов, в том числе 19 

учебных кабинетов для проведения занятий обучающихся уровня среднего об-

щего образования), 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, 

а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по вы-

бору обучающихся; 
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– компьютерный класс, кабинеты центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

«Точка роста» 

– спортивный зал, универсальная спортивная площадка 

– столовая, включающая пищеблок и обеденный зал, 

– помещения медицинского назначения- медицинский и процедурный 

кабинет; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, комната гигиены; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; 

Количество компьютерной техники – 8 6 компьютеров, которые ис-

пользуются в образовательных целях, с них возможно осуществить выход в Ин-

тернет. 

Презентационное оборудование - интерактивная доска - 7, 17 мультмедий-

ных проекторов, принтеров-13, сканеров-4, МФУ-8, документ-камера-2. 

Кроме того оборудование центра образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста». 

Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьной библиотеки 

составляет 100 %. 

Обеспеченность учащихся льготных и малообеспеченных категорий состав-

ляет 100 %. 

За ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани закреплен автобус на 22 посадочных места. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы в ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обес-

печивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, прове-

дение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электрон-

ных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний); 

– художественное творчество с использованием современных инстру-

ментов и технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информа-

ционных объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных дей-
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ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологиче-

ского мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, с использованием конструкто-

ров, образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использова-

ние цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культу-

рой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образова-

тельной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, орга-

низацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видео-

материалов, организацию сценической работы, театрализованных представле-

ний (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровожде-

нием); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслу-

живания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

В настоящий момент не все указанные виды деятельности обеспечиваются 

расходными материалами. 

В настоящий момент инфраструктура ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани обеспе-

чивает дополнительные возможности 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный по-

иск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет. 
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– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельно-

сти) обучающихся, педагогических и административных работников зоны уеди-

нения и психологической разгрузки на базе кабинета центра образования цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Оформление помещений ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани соответствует дей-

ствующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эр-

гономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических ра-

ботников. 

Формирование материально-технических условий целесообразно в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» произведено 

по функционально-модульному принципу. Функциональный модуль – это сово-

купность аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, ме-

тодического и организационного обеспечения, предназначенных для выполне-

ния конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может разме-

щаться как в отдельном помещении (занимать его полностью или частично), так 

и совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные 

помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном ис-

полнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллектив-

ного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенно-

стей образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необхо-

димости интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие 

учебные заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

 

Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; со-

вокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- об-

разовательной среде. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани обеспечи-

вает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельно-

сти; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспече-

ния; 
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- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-

ности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятель-

ности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность с другими образовательными организациями, учрежде-

ниями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населе-

ния, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение под-

держки применения ИКТ является функцией учредителя организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

 Функционирование информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образователь- ной программы включает характеристики оснащения библио-

теки, учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобаль-

ной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого до-

ступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и усло-

виями её осуществления. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников на основе современных информационных технологий в области биб-

лиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учеб-

ным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы сред-

него общего образования на определенных учредителем организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 
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обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определя-

ется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, учебного плана основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную 

и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, му-

зыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное

 информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды ГБОУ СОШ №2 г. 

Сызрани обеспечивается средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администра-

тивную и финансово- хозяйственную деятельность образовательной организа-

ции (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани в 
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сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образова-

тельных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образова-

тельной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспе-

чения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-

ности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятель-

ности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  

основной образовательной программы 

 Библиотечный фонд ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани укомплектован печат-

ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в ре-

ализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учреди-

телем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

 Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художе-

ственная литература; научно- популярная и научно-техническая литература; из-

дания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиогра-

фические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль-

ному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды при реализации основной образовательной программы 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды при реализации основной образовательной  программы обеспечивают без-

опасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых ГБОУ СОШ 

№ 2 г. Сызрани, безопасность в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани разработано и действует Положение об 

электронной информационно-образовательной среде ГБОУ СОШ № 2 г. Сыз-

рани, которое устанавливает назначение и составные элементы электронной ин-

формационно-образовательной среды, устанавливает требования к функциони-

рованию ИОС школы, регулирует порядок и формы доступа к ресурсам, систе-

мам и веб-сервисам ИОС школы, определяет права и ответственность пользова-

телей ЭИОС школы. 

Целью формирования ЭИОС ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани является инфор-

мационное и методическое обеспечение образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями к реализации образовательных программ. 

Основные задачи: 

- создание на основе современных информационных технологий еди-

ного образовательного и коммуникативного пространства; 

- обеспечение доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории образовательной организации, так и вне его к электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного по-

средством сети «Интернет». 

- В целях надежного, безотказного и эффективного функционирования 

информационных систем, соблюдения конфиденциальности информации, огра-

ниченного доступа и реализации права на доступ к информации Положением 

устанавливаются следующие требования: 

- требования по разграничению доступа; 

- требования по защите персональных данных пользователей; 

- требования по защите информации; 

- требования к локальной сети Школы; 

- технические требования по обеспечению доступа пользователям 

http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-2.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-2.pdf
http://syzran-school2.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-2.pdf
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Школы;  

- требования по обеспечению подключения веб-сервисов;  

- требования к пользователям ЭИОС Школы. 

 


