
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №25» города Курска 

 

ПРИКАЗ 

от «01» сентября 2023  года                                                                      № 261/1 

 

О внесении изменений в основную образовательную  

программу основного общего образования  

МБОУ «Гимназия №25»г. Курска на 2021-2026 г.г. 

        На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 4 статьи 3 

Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьи 1 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"», приказа Минобрнауки от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказа 

Минпросвещения от 18.05.2023 №370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования», в соответствии с 

решением педагогического совета МБОУ «Гимназия № 25» от 30.08.2023, протокол 

№ 1, и в целях приведения ООП ООО в соответствие с ФОП ООО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска. 

1.1. В целевой раздел: 

1.1.1. В пояснительную записку (приложение 1). 

1.1.2. В планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы (приложение 2). 

1.1.3. В систему оценки результатов освоения основной образовательной программы 

(приложение 3). 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В программу формирования УУД (приложение 4). 

1.2.2. В программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных. Основное содержание (приложение 5). 

1.2.3. В рабочую программу воспитания (приложение 6). 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебный план основного общего образования (приложение 7). 

1.3.2. В календарный учебный график основного общего образования (приложение 8). 

1.3.3. В план внеурочной деятельности основного общего образования (приложение 

9). 

1.3.4. В календарный план воспитательной работы основного общего 

образования (приложение 10). 

2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска. 



3. Жиленковой Н.Н., заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг 

качества реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

4. Новиковой Е.И., учителю физики, ответственному за размещение информации на 

официальном сайте гимназии, разместить основную образовательную программу 

основного общего образования в новой редакции в соответствии с федеральной 

образовательной программой основного общего образования на сайте МБОУ 

«Гимназия № 25» г. Курска в срок до 01.09.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                    В.В.Гавришев 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 

Пояснительная записка 

<...> 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения разработана в соответствии с Уставом и Программой развития гимназии на 2022-2026 

г.г. «Гимназия – территория успеха каждого» и подпрограммам: 

 «Развитие системы управления качеством образования»; 

  «Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития личности  в условиях 

креативной гимназии»; 

 «Информатизация образовательного процесса гимназии». 

         При разработке ООП ООО предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

        ООП ООО разработана в соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО. При этом содержание и 

планируемые результаты разработанной ООП ООО не ниже соответствующих 

содержания планируемых результатов ФОП ООО. 

<...> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

       Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

      Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к 

познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 



народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 



навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

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

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

           Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

• познавательными универсальными учебными действиями; 

• коммуникативными универсальными учебными действиями; 

• регулятивными универсальными учебными действиями. 

          Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

         Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

        Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта.  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 



процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 

по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эммоциональный интеллект: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

4. Овладение умениями  совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 



сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам; 

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

современного состояния науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 

        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

         Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  
стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию;  

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

итоговую аттестацию. 

 

        В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

       Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

       Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

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

результатов измерений. 

      Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

        Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 



- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационнокоммуникационных (цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
          Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

          Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

          Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

        При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

        Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы решения 

задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

            

          Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Гимназия №25» г. Курска в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета гимназии. 

Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы 

по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

 



Наиболее адекватными формами оценки являются: 

o для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

o для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

o для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

          Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

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

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

        Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

        Результатом проекта является одна из следующих работ:  

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

o художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других;  

o материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

o отчётные материалы по социальному проекту. 

      

      Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются гимназией (Положение о проектной деятельности на уровне основного общего 

образования). 

       Проект оценивается по критериям сформированности:  

         познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать 

способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

гимназии. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с паспортом проекта и презентации обучающегося с устным 

представлением результатов работы над проектом. 

Оценка групповой и индивидуальной проектной работы обучающихся 5-8-х классов 

проводится ее руководителем согласно требованиям. 



Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсных 

мероприятиях внешкольного уровня. Обучающиеся по согласованию с руководителем могут 

направлять завершенные проектные работы на конкурсы различного уровня, проводимые по 

соответствующей тематике. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

        Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

 Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

      Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В 

них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 



рамках внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом гимназии и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

         Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Стартовая 

диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего образования и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

         Текущая оценка представляет собой оценивание индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 

используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 

гимназией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 

в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

          Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета гимназии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике. 



Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

  

 

 

 

Приложение 4 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ____ 



Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

        Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО, ФОП ООО и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно - 

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

<-> 

    Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

«Русский язык и литература»  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

знаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 
Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

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

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

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

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 



вания проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

 

Работа с информацией 

нтировать 

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

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

редставления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 

с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

контроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

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. 

  

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

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

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

 

 «Иностранный язык» (английский, французский)  



 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых 

логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения

 мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

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

помощью словообразовательных элементов). 

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

грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

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

диаграммах). 

 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

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

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; 

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

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

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

нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 



 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

общему. 

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

 «существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

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

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 



исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых 

логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления (почему останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной). 

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

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно- научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 



текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

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

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

 Общественно-научные предметы 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых 

логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего республики, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

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

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

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 



 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

  Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

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

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

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

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (о заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 



 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять   характер   отношений   между   людьми   в   различных   исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

 

Приложение 5 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 



Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

(Основное содержание) 

№ Предмет Класс 

1 Рабочая программа учебного предмета «Математика», включая рабочие 

программы учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» (базовый уровень) 

7 

2 Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 8-9 

3 Рабочая программа учебного предмета «История» 9 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Учебный предмет «Математика», включая рабочие программы учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка. 

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

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное 

решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

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

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

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

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

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

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

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

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

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

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого 

для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 



           Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики - словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений 

о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 

           Общее число часов, рекомендованных 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). 

 

Содержание курса «Алгебра» на уровне основного общего образования  

 7 класс 

Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, 

на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ох  и Оу .  Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства 

функций. Линейная функция, её график. График функции y=/x/  Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

 

8-9 классы 

Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 



Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

 

Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

 

Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений 

с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

 

Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики. Функции у  = х, у = х
3
,  у  

=
x

2
, у= \х \ .  Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графики функции и их свойства 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Вероятность и статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 



пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, 

при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и 

из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

Содержание учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой 

к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема 

о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

Содержание учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне основного общего 

образования 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. 



Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» в 8-9 классах (далее соответственно - 

программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 

 

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 том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать 

у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

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

Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

           В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

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

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

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

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

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

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

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

классическими вероятностными моделями. 



Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

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

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

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

предметах. 

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

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

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

            Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика», - 68 часов: в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

    

Содержание учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне основного общего 

образования 

 

8 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь 

между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и 

науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. 

Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 



серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках 

в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах 

с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Учебный предмет «История».  

Пояснительная записка. 

 Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

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

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

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

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 



своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

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

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

150.2.6 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на изучение 

модуля «Введение в новейшую историю России».  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться. 

 

Таблица 1 

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

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

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. История нового времени. Конец XV—XVII вв. 

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

царству 

23 

 

45 

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

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

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ в. 

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

 

68 
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Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

Пояснительная записка. 

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

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

     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 мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной России в 



мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для 

овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования. 

      При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии 

мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-просвещенческую 

направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России.  

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

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 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 обучающихся 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 демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

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

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

ХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с 

ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 

отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 

истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочной 

деятельности педагоги получат возможность опираться на представления обучающихся о наиболее 

значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и 

значении. 

           Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 

«Введение в Новейшую историю России», даются в логической 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 17 учебных часов; 

          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 том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебных часов). 

Таблица 2  

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа курса «История России» (9 класс) Примерное Программа учебного модуля «Введение 



количество 

часов 

в Новейшую историю России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 1 Российская революция 

1917—1922 гг. 

Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 

Социальная и правовая модернизация страны 

при Александре II. Этнокультурный облик 

империи. Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

19 Распад СССР. Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

На пороге нового века  Возрождение страны с 2000-х гг. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Таблица 3  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

 

№ Темы курса 
Примерное 

количество часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 

 

 Введение.  

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни 

страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада 

страны. 



Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств 

А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 

«Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад 

на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия 

как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции. 



России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление 

в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный переворот в 

Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 

Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка 

одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (далее ‒ РИО) и Российского военно-исторического общества 

(далее ‒ РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без 

срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 

Рабочая программа воспитания основного общего образования 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 

№ 370). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «Гимназия № 25» города 

Курска,  основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 

Программа воспитания:  

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности;  

разработана с участием представителей общешкольного родительского комитета и Совета 

обучающихся гимназии;  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей;  

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 



организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному  

самоопределению;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания  на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания,  с п о с о б с т в у ю щ е г о  формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 



отечественного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

              Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровне основного общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО: 

1) Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе 

  Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

2) Патриотическое воспитание  

  Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

  Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

  Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

  Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 



современности.  

  Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

4) Эстетическое воспитание:  

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.  

5) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

 

6) Трудовое воспитание:  

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

  Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 



 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

7) Экологическое воспитание:  

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

 

8) Ценности научного познания:  

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 Содержательный раздел  

 

Уклад гимназии задает порядок жизни образовательной организации, удерживает   ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

Уклад гимназии задает порядок жизни образовательной организации, удерживает   ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

Гимназия имеет  славную и богатую историю. Жизнь ее началась в стенах старинного здания 

по улице имени «Всех свободных граждан» (в настоящее время – улица Ломоносова). До революции 

в нем было общежитие и учебные классы духовной семинарии, сейчас – Курский филиал 

финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. В 1923 году в этом здании была 

открыта трудовая школа № 9 первой ступени обучения. В 1927 году школе № 9 был присвоен статус 

семилетки. Первой заведующей школой была Авдиева А.В. В этой школе с 1932 года учился 

известный курский писатель Евгений Иванович Носов. Семилетняя школа № 9 просуществовала до 

октября 1941 года. В годы оккупации школа была закрыта, после освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков в здании школы находился военный госпиталь. Как учебное заведение 

школа открыла свои двери в 1948 году, став мужской средней школой № 25. Директором с 1948 по 

1954 годы был Нестеров Михаил Дмитриевич – участник Великой Отечественной войны, 

награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». Первыми учениками были мальчишки - дети войны. В 

1954 году после Указа «О совместном обучении» в школу пришли девочки из школ № 20 и 22. В 

1983 году школа переехала в новое здание по улице Чернышевского. В 1989 году под руководством 

директора Комаревцевой Валентины Павловны появились первые классы прогимназии в начальном 

звене обучения. В 1999 год были созданы первые профильные классы. На открытии первого в Курске 

класса кадетов-спасателей присутствовал министр Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  генерал армии 

Шойгу Сергей Кужугетович. В 2002 году под руководством директора Лозовского Геннадия 

Ивановича МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» получило статус 



общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» города Курска. Выпускники гимназии – 

гордость учреждения не только по профессиональным заслугам, но и как настоящие патриоты своей 

страны. В ходе специальной военной операции в июле 2022 года при выполнении боевого задания от 

артобстрела погиб выпускник 2015 года Переверзев Владислав Сергеевич; в марте 2023 года при 

выполнении боевых задач во время СВО погиб выпускник 2010 года Теняков Руслан Владимирович. 

Выпускники-герои посмертно награждены Орденами Мужества. В Зале Боевой Славы Героев 

Отечества в гимназии создана экспозиция об этих выпускниках, проводятся уроки Мужества. 

В гимназии сложились определенные  условия и традиции воспитания. А именно: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует принципиальная соревновательность между 

классами (отмечается творческий подход и коллективная заинтересованность в представлениях),  

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В гимназии создана характерная  воспитывающая среда. 

В организации воспитательной работы в процессе воспитательного взаимодействия 

педагогами  применяются различные воспитательные технологии в рамках воспитательных 

комплексов и центров. 

Воспитательные комплексы: 

1. Коллективная творческая деятельность  объединена  темами четвертей, которые утверждаются на 

учебный год:  «Я и моя гимназия», «Я и творчество», «Я и мир», «Я и семья», «Я  и здоровье», «Я и 

общество», «Я и культура», «Я и спорт», «Я и мои наставники»  и другие  

Подготовка и проведение итоговых коллективных творческих дел по параллелям в каждой 

тематической четверти формируют единое воспитательное пространство, в котором живет коллектив 

единомышленников: педагогов обучающихся и родителей.  

2. В гимназии сложилась система проведения тематических единых классных часов, 

проводимых по календарному графику  воспитательных событий. 

3.На протяжении ряда лет в гимназии укрепляются и создаются традиции, которые 

представляют собой совместные праздники, проекты, акции, тематические Дни, Недели, Декады, 

Месячники, которые проводятся ежегодно в определенные календарные сроки.  

4. В гимназии есть свои символы: девиз, гимн, эмблема. Традиционными ежегодными 

коллективными творческими делами, объединяющими всех участников образовательного процесса,  

являются коллективные творческие дела: праздник «Посвящение в гимназисты», фестиваль детско-

юношеского творчества, фестиваль патриотической песни, День самоуправления, Праздник 

школьного двора.  

5. Обязательным правилом этикета в гимназии является соблюдение требований к внешнему 

виду: это деловой стиль одежды с обязательным ношением черного жилета или пиджака с эмблемой 

гимназии. 

 

В гимназии функционируют воспитательные центры: 

1. Центр дополнительного образования (27 детских объединений по направлениям: 

туристско-краеведческое, художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное) 

2. Библиотека, на базе которой проводятся воспитательные библиотечные уроки, 

читательские конференции, встречи с курскими поэтами и писателями, нравственные беседы с 

обсуждением литературных произведений. 

3. Музей Боевой Славы и Зал Боевой Славы Героев Отечества. Музей Боевой Славы 10-181-й 

Сталинградской дивизии был открыт в МБОУ «Гимназия №25» на основании решения 



администрации школы и общественных организаций город Курска 26 апреля 1985 года в канун 40-

летия Великой Победы. 7 мая 2019 года из небольшой комнаты по инициативе члена Совета отцов 

гимназии Дюмина А.В. В коридоре и в рекреации рядом с Музеем в 2019 году был создан  Зал 

Боевой Славы Героев Отечества. Экспозиции, выставки, стенды, витрины   (уникальными являются 

манекены, одетые в форму защитников Отечества разных родов войск и манекен маршала Победы 

Рокоссовского в блиндаже, подобный которому находится в музее Центрального фронта в м. 

Свобода Курского района) - все представленные экспонаты являются наглядным материалом при 

проведении экскурсий на разные темы Великой Отечественной войны. Материалы музея широко 

применяются в военно-патриотической работе.  Такие формы, как уроки мужества, лекции, доклады 

и беседы, проекты о героях и историческом значении Курской битвы и победы народа в Великой 

Отечественной войне, читательские конференции, экскурсии, викторины, конкурсы рисунков и 

олимпиады по теме «Великая Отечественная война» имеют богатый практический воспитательный 

потенциал по формированию патриотического и  гражданского самосознания детей и подростков. 

В гимназии функционирует социально-психологическая  служба сопровождения образовательного 

процесса,  основной целью деятельности которой  является социально-психологическое 

сопровождении образовательной деятельности, создание благоприятного социально-

психологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации учащихся. 

У гимназии имеется официальный сайт – http://www.kursk-gim25  и официальное сообщество 

в социальной сети «ВКонтакте», в котором  2340  подписчиков (обучающиеся, родители, педагоги, 

выпускники)  - https://vk.com/25gymnasium  

Воспитательная деятельность в гимназии организуется через воспитывающие общности 

(сообщества) в гимназии.  

Основные воспитывающие общности в гимназии:  

детские (сверстников и 

разновозрастные). 

 

детско-взрослые профессионально-

родительские 

профессиональ 

ные. 

 Совет обучающихся 

«Дети века» 

 Юнармейский отряд 

 Волонтерский отряд 

«Прогресс» 

 Дружина юных 

пожарных 

 Отряд «Юные инспектора 

движения» 

 Клуб «Миллион друзей» 

 Театр «Калейдоскоп» 

 «Научное общество 

учащихся» (НОУ) 

 

 

 Отряд РДДМ 

 Спортивный клуб 

«Медведь» 

 Совет Музея 

Боевой Славы 

 Советы 

коллективных 

творческих дел 

 Общешкольный 

родительский 

комитет 

  Совет отцов 

 Некоммерчес 

кий фонд содействия 

образованию «Дар» 

 

 Методические 

предметные 

объединения 

 Методические 

объединения 

классных 

руководителей 

 Методическое 

объединение 

наставников 

 Школа молодого 

специалистов 

 

Социокультурный контекст 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В организации воспитательного процесса, создании условий для 

реализации воспитательных задач педагогический коллектив взаимодействует с социальными 

партнерами: 

1. МБОУ ДО «Дворец пионеров и школьников города Курска» 

2. МБОУ ДО «Дворец детского творчества» 

3. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

4. МБОУДО «Дома детского творчества Железнодорожного округа» 

5. Курское региональное отделение «Российское движение детей и молодежи» 

6. Региональное  отделение Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Курской области. 

http://www.kursk-gim25/
https://vk.com/25gymnasium


7. АНО ДО "Интеллект Прибор" 

8. АНО ДО «Центр спорт, творчества и  инноваций «Поколение 3:0» 

9. УМВД России по г. Курску, УГИБДД по городу Курску и Курской области, 

10. Ресурсный центр развития добровольчества 

11. МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр» 

12. Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» в Курской области 

13. Детско-юношеские спортивные школы 

14. Детский центр «Добрыня» 

15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Курский государственный университет" 

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» 

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Курский государственный медицинский университет" 

18. Областное бюджетное учреждение культуры «Курский областной краеведческий музей» 

19. Областное бюджетное учреждение культуры "Курский государственный драматический театр 

имени А.С. Пушкина" 

20. Курская епархия 

21. Концертно-творческий центр "Звёздный" 

22. Курская областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 

23. Курская областная библиотека для детей и юношества 

24. Муниципальное казенное учреждение "Центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Гармония" 

25. Курский областной планетарий 

26. Курский государственный областной музей археологии 

27. ОБУ «Областной Дворец молодёжи» 

28. Курское городское Собрание 

29. Детский Общественный Совет при уполномоченном по правам ребёнка в Курской области 

30. Пограничное управление ФСБ России по Курской области 

31. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский педагогический 

колледж» 

32. Администрация Центрального округа города Курска 

33. МБУ ДО «Центр «Оберег» 

34. ОБУК "Курский государственный театр кукол" 

35. ОБУК "Курская государственная филармония" 

36. Областное бюджетное учреждение культуры «Центр театрального творчества «Ровесник» 

37. Областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых гимназия участвует, это   

профориентационные проекты «Билет в будущее», «ПРОектория»,  просветительский проект 

«Киноуроки в школах России», социально-значимый личностно-ориентированный проект  

«Большая перемена» ; планируется вовлечение обучающихся в участие в проектах «Сделаем 

вместе», «Россия – страна возможностей». 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются и представлены по модулям. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями) 

Основные (инвариантные) модули:  

1. «Урочная деятельность» 

2. «Внеурочная деятельность»  

3. «Основные школьные дела» 

4. «Классное руководство» 

5. «Внешкольные мероприятия» 

6.  «Предметно-пространственная среда» 

7. «Работа с родителями» 



8.  «Самоуправление» 

9.  «Профилактика и безопасность» 

10. «Профориентация»  

11.  «Социальное партнерство» 

Вариативные модули: 

12. «Дополнительное образования» 

13. «Детские общественные объединения»,  

14. «Школьный музей», 

15. «Школьный спортивный клуб» 

16. «Наставничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ____ 



Учебный план основного общего образования 

          Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО и ФОП ООО, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

– определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

– распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

       Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, в МБОУ «Гимназия №25» 

использовано на: 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

        В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

       Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года на уровне основного 

общего образования составляет 34 недели. 

       В МБОУ «Гимназия №25» г. Курска установлен режим пятидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах 

– семи уроков. 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

– в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

– 6-х классах – 30 часов в неделю; 

– 7-х классах – 32 часа в неделю; 

– 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

       Обучение в МБОУ «Гимназия №25» г. Курска ведется на русском языке. Учебный план не 

предусматривает преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература», так как программа данных предметов была 

реализована в 5-6 классах. 

      Учебный план предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй иностранный 

(французский) язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так как 

родители в заявлениях выразили желания изучать учебный предмет. 



       В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7 классе и увеличение часов алгебры в 8-9 классов до 4-х 

часов в неделю. 

       Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые 

суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и 

Методическими рекомендациями, которые Минпросвещения направило письмом от 03.03.2023 № 03-

327, в учебный предмет «История» помимо учебных курсов «История России» и «Всеобщая 

история» включен модуль «Введение в новейшую историю России» объемом 14 часов. 

        В учебном плане уменьшено количество часов по сравнению с федеральным учебным планом на 

учебный предмет «Технология». Часы перераспределены с целью реализации модуля «Введение в 

новейшую историю России». 

        При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному 

языку (французскому)»,  «Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

       Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для введения специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и потребности 

участников образовательных отношений. К ним относится учебный курс «История Курского края», 

на который отводится по 1 часу в неделю в 7-8-х классах. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

       Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет МБОУ «Гимназия №25» г. Курска.  

       Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Гимназия №25» г. Курска. 

       Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным 

графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием, изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 
5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Тест 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 



Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5–6-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–9-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

История Курского края 7-8-е Проект 

 

Недельный учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

для 7 класса 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всег

о V 

класс 

VI 

класс 
VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 4 4 11 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и статистика – – 1 - - 1 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 – – – 2 

Искусство Изобразительное 1 1 1 – – 3 



искусство 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 28 30 31 32 33 154 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 - 1 1 - 3 

История Курского края - – 1 1 – 2 

 1 - - - - 1 

Недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

для 8-9 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всег

о V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 
VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и статистика – – 1 - - 1 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 



Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 – – – 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 27 29 30 30 31 147 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 3 2 10 

История Курского края - – 1 1 – 2 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(французский) 

2 1 1 1 1 6 

Математика и информатика Вероятность и статистика    1 1 2 

Недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

  Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

МБОУ «Гимназия №25» г. Курска придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

  Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 

часа — для 9—11 классов. Гимназией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

 

 

Приложение 8 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 



План внеурочной деятельности основного общего образования 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для 

разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 



периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой 

и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 до 2 

часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в классе 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 благополучия еженедельно – от 2 до 3 

часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в 

связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 



предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
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Приложение 9 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 

Календарный учебный график основного общего образования 

         Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 5–9-х классов: 26 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 учебных недели (165 учебных дней); 

 9-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.10.2023 28.12.2023 8 38 

III четверть 10.01.2024 21.03.2024 11 50 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 34 165 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количествоучебных 

недель 

Количествоучебных 

дней 

I четверть 01.09.202 27.10.2023 8 41 



3 

II четверть 
06.10.202

3 
28.12.2023 8 38 

III четверть 
10.01.202

4 
21.03.2024 11 50 

IV четверть 
01.04.202

4 
24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 165 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 29.12.2023 09.01.2024 12 

Весенние каникулы 22.03.2024 31.03.2024 10 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

Выходные дни 74 

Из них праздничные дни 7 

Итого 202 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 29.12.2023 09.01.2024 12 

Весенние каникулы 22.03.2024 31.03.2024 10 

Летние каникулы** 01.07.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 74 

Из них праздничные дни 7 

Итого 167 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  



    Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 22 апреля по 22 мая 2024 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-8 Русский язык Диагностическая работа 

5-9 Литература Диагностическая работа 

5-9 Иностранный язык Тестирование 

5-9 Второй иностранный язык Собеседование 

5-6 Математика Диагностическая работа 

7-8 Алгебра Диагностическая работа 

7-8 Геометрия Устный зачет 

5-9 Информатика Диагностическая работа 

5-9 История Тестирование 

5-9 Обществознание Диагностическая работа 

5-9 География Тестирование 

5-9 Биология Диагностическая работа 

7-9 Физика Тестирование 

8-9 Химия Тестирование 

5-7 Музыка Тестирование 

5-9 Изобразительное искусство Защита проекта 

5-8 Технология Защита проекта 

5-9 Физическая культура Тестирование 

8-9 Основы безопасности жизнедеятельности Диагностическая работа 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 

7 уроков. 

5.2. Расписание звонков и перемен. 



Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 10 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 12:00–12:40 10 минут 

6-й 12:50–13:30 10 минут 

7-й 13:40–14:20 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:50 – 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 
7-е 

классы 
8-е классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10 к приказу 

МБОУ «Гимназия № 25» 

от 01.09.2023 № ___ 

 

Календарный план воспитательной работы основного общего образования 

    Календарный план воспитательной работы разрабатывается на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы, который является единым для образовательных 

организаций.  

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

      Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

    Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией.  

    Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

      Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в гимназии штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

    Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе гимназии изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

  Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

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 сотрудников 

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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

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: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

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: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 



Модуль 1  

«Урочная деятельность» 

Воспитательное воздействие в рамках урочной деятельности оказывается комплексно: через содержание предметного материала, через применение 

определенных методов и приемов обучения, через личность учителя-предметника, через атмосферу на уроке. Только совокупность всех этих элементов 

позволяет в полной мере реализовать воспитательный потенциал урока. Каждая предметная область и учебный предмет обладает уникальными 

воспитательными возможностями.  

Содержание календарного плана воспитательной работы может стать материалом организации такой учебной деятельности, при которой будут использованы 

разнообразные интерактивные формы, в том числе дискуссии, исследовательские или творческие проекты. Ежегодно в календарный план добавляются 

юбилейные даты, связанные с именами деятелей науки и искусства, писателей, видных исторических личностей, они задают тематические ориентиры, 

позволяющие учителю-предметнику реализовывать воспитательный потенциал урока в общем событийном контексте воспитательной работы 

Дата Событие Учебный предмет 

1 сентября День знаний Все учебные предметы 

3 сентября День окончания Второй мировой войны История 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом ОБЖ 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения История 

8 сентября Международный день распространения грамотности Русский язык 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

Литература, Физика, 

Астрономия 

1 октября Международный день пожилых людей Литература 

Обществознание 

5 октября День учителя Все предметы 

16 октября День отца в России Литература 

Русский язык 

25 октября Международный день школьных библиотек Все предметы 

4 ноября День народного единства Обществознание 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

История 

Обществознание 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса История 

27 ноября День матери в России Литература, Русский язык 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации Обществознание 

ИЗО 

3 декабря День неизвестного солдата История 

3 декабря Международный день инвалидов Обществознание, ОБЖ 

5 декабря День добровольца (волонтёра) в России ОБЖ 



8 декабря Международный день художника ИЗО 

9 декабря День Героев Отечества Литература 

История 

12 декабря День Конституции Российской Федерации Обществознание 

25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

Обществознание 

25 января День российского студента История 

Технология 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады История 

Литература 

27 января День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв Холокоста 

История 

2 февраля 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за город Сталинград История 

8 февраля День российской науки Физика, Химия, Биология 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества История 

23 февраля День защитника Отечества ОБЖ,Физическая культура 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского Литература 

8 марта Международный женский день ИЗО, Технология 

История 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией История 

27 марта Всемирный день театра Литература 

Иностранный язык 

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли Физика, Астрономия 

Математика 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

История 

Литература 

22 апреля Всемирный день Земли Биология, География 

27 апреля День российского парламентаризма Обществознание 

 

1 мая 

 

Весны и Труда 

ИЗО, Технология 

История 



9 мая День Победы История, Литература 

ИЗО 

19 мая День детских общественных организаций России Обществознание 

24 мая День славянской письменности и культуры Русский язык, История 

Информатика 

 

При осуществлении воспитательной деятельности учителю-предметнику на уроке необходимо учитывать два типа воздействия на личность: внешнее, 

обусловленное воздействием педагога на воспитанника, их взаимодействием и влиянием среды, а также  внутреннее, которое определяется личностным ростом, 

саморазвитием, самовоспитанием самого человека, выстраивающего свою систему ценностей, развивающего свои личные качества. 

Выбор методов и приёмов воспитания на уроке определяется возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся.  

При организации современного урока учителю-предметнику необходимо учитывать следующие направления воспитывающего потенциала урочной 

деятельности: 

 

Направления Классы 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Установление доверительных отношений между учителем и учениками во время проведения 

каждого урока. 

 Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения посредством 

индивидуальной и групповой работы на уроке. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений с последующим 

обсуждением и осмыслением. 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета. 

 Организация активной познавательной деятельности, способствующей развитию познавательной 

самостоятельности. 

 Применение интерактивных форм работы (игры, театры, дискуссии, проблемные диалоги). 

 Организация учебной деятельности с применением технологий развивающего обучения. 

 Инициирование и поддержка  деятельности, способствующей созданию обучающимися  

самостоятельных индивидуальных и групповых (в том числе разновозрастных) исследовательских  

проектов. 

 

 

5-9 

 

 

В течение 

года 

 

 

Учителя-

предметники 



 Организация наставничества  в разных формах модели «ученик – ученик» 

 Осуществление контроля учителя за усвоением знаний ученика как диалог наставника и ученика. 

 Использование технических средств (интерактивных досок, планшетов, звукового оборудования), 

печатных средств (текста, цифры, графических символов); произведений духовной и материальной 

культуры (книг, произведений искусства, кинофильмов, мультипликационных фильмов, театральных 

представлений, артефактов древности и пр.). 

 Максимальное использование музейного пространства 

 

 

Модуль 2 «Внеурочная деятельность» 

Инвариативная (обязательная часть) для всех обучающихся 5-9 классов 

- 1 час в неделю  - информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельники, первый урок); 

- 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

- 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства) – «Билет в будущее» 

 

Модуль 3  

«Основные школьные дела» 

 

Направления 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Внешкольный уровень 

 

Социальные 

проекты 

  

 Участие во Всероссийском проекте «Будь здоров» 
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В течение 

года 

 

 

Учителя физкультуры 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» 

 Экологическая акция «Батарейки,  сдавайтесь!» 

 Конкурс рисунков на тему «Экономим эдектроэнергию – бережем 

планету» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Старшая вожатая 



 Всероссийская акция «Улицы Героев» 5-9 Декабрь Классные руководители 

 Патриотические акции «Звезды Героев», «Бессмертный полк», 

«Георгиевский сбор», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Открытка 

ветерану», «Свеча памяти» 

5-9 Март-июнь Классные руководители 

Педагоги доп.образования 

 Экологическая акция «Чистый город» 5-9 Сентябрь-

октябрь 

Апрель-май 

Классные руководители 

 Благотворительная акция «Добро не уходит на каникулы» По желанию 

+ волонтеры 

январь Ст. вожатая 

Классные руководители 

 Благотворительный марафон «Мир детства» По желанию 

 

В течение 

года 

Род.комитеты 

 Акция «Покормите птиц»  Декабрь – 

март 

Классные руководители 

 Акция по выявлению детей и семей, нуждающихся в защите государства Сентябрь 

Апрель 

Классные руководители 

Соц.педагог 

 

Просветительски

е проекты, 

фестивали, 

конкурсы 

 Участие в просветительском проекте по активной социализации  

обучающихся 5-х классов  «Я –ты – она – вместе целая страна»: 5 классных 

событий года 

В течение 

года 

Классные руководители 

 «Кино в театре»   

 Киноуроки В течение 

года 

Классные руководители 

 Всероссийские открытые уроки в дистанционном онлайн- формате В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

 Патриотический форум-открытый урок «Курск – город нашей Великой 

Победы» 

 

Февраль 

Классные руководители 

 Городской фестиваль «Наши таланты – родному краю» Обучающие

ся ДО 

Март-апрель Педагоги доп.образования 

 Конкурсы-фестивали «Рождественский свет», «Пасхальная радость», 

«Соловьиный перезвон» 

  Педагоги доп.образования 

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 Февраль- 

апрель 

Учителя русского языка и 

литературы 

Городские Конкурсы, фестивали, конференции, форумы, квесты, игры по планам базовых Команды от В течение Руководители команд 



воспитательные 

программы 

УДОД детских 

объединени

й и классов 

года 

Школьный уровень / уровень класса 

Образовательны

е события, 

приуроченные к 

государственным 

и национальным 

праздникам 

Российской 

Федерации, 

памятным датам 

и событиям 

российской 

истории и 

культуры в 2023-

2024 учебном 

году 

День Знаний 

Уроки безопасности 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Учителя-предметники 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

 

Советник по воспитанию 

Учитель ОБЖ 

Международный день грамотности 8 сентября Учителя родного языка 

Неделя безопасности дорожного движения (отдельный план) сентябрь Старшая вожатая 

Кл.руководители 

Международный день учителя 5 октября Старшая вожатая 

Совет обучающихся 

Кл.руководители 

Международный день пожилых людей 

 

1 октября Классные руководители 

Международный день музыки 

 

 1 октября 

 

Учителя музыки 

 

День защиты животных 

4 октября Учителя-предметники 

  

Проект «Открытая библиотека», посвященный Международному дню школьных 

библиотек 

В течение 

октября. 

Подведение 

итогов до 

25 октября 

Агаркова О.Г. 

Телевинова Г.А. 

Классные руководители 

Безопасность школьников в сети Интернет 16-20 октября Классные руководители 

Старшая вожатая 



 

День отца 

20 октября Классные руководители 

Учителя физкультуры 

День народного единства 4 ноября Классные руководители 

 

День матери в России С 21 по 26 

ноября 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Руководители МО 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Классные руководители 

День Неизвестного солдата 

       День Героев Отечества 

3 декабря 

9 декабря 

Классные руководители 

Декада правовых знаний, профилактики правонарушений во всех сферах жизни 

 

 День добровольца (волонтера) 

 

Единый урок «Права человека» 

 

День Конституции 

5-16 декабря 

 

 

5 декабря 

 

10 декабря 

 

12 декабря 

Классные руководители 

Соц.педагог 

Ст. вожатая 

 

Классные руководители 

День российского студенчества 

 

Мир без фашизма и насилия (Международный день памяти жертв Холокоста) 

День полного освобождения Ленинграда  («Блокадный хлеб») 

 

25 января 

 

27 января 

 

Советник по воспитанию 

 

Классные руководители 

Руководитель музея 



2 февраля  

День освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков 8 февраля Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля Классные руководители 

Руководитель Музея 

Международный день родного языка 21 февраля Классные руководители 

           День защитника Отечества 23 февраля Классные руководители 

 День воссоединения Крыма и России 18 марта Классные руководители 

 

     Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Классные руководители 

День Земли и экологической безопасности На последней 

неделе апреля 

Классные руководители 

«Салют, Победа!» Перед 9 мая Классные руководители 

Ст.вожатая 

Международный день семьи 15 мая Классные руководители 

День общественных организаций 19 мая Советник по воспитанию 

Старшая вожатая 

День славянской письменности и культуры 24 мая Учителя нач.классов 

Учителя рус.языка 

 Международный день защиты детей 

Пушкинский день 

День России и государственного флага России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

В школьном 

лагере 

1 июня Начальник лагеря 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного 

образования 

Общегимназичес

кие праздники, 

конкурсы-

фестивали, 

турниры 

Первый звонок 

День Учителя – День самоуправления 

День Матери 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

«Ты женщина! И в этом ты права!»    (к международному женскому дню) 

«Последний звонок» 

«Праздник школьного двора» 
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1 сентября 

5 октября 

26 ноября 

Февраль 

Старшая вожатая 

Руководители методических 

объединений 

Педагоги дополнительного 

образования 



 

 

 

 

Март 

Май 

Апрель 

Сбор макулатуры 5-9 3-4 раза в год Ст.вожатая 

Кл. руководители 

Дни, недели, 

декады, 

месячники, 

марафоны 

Единый классный час «Энергосбережение для всех и каждого 

Конкурс сочинений на тему «Как современная энергетика изменила жизнь 

Неделя безопасности дорожного движения 

Декада правовых знаний 

Акция «Ты и я – мы друзья» 

 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы 

 

Марафон «Наше условие – долой сквернословие» 

День Здоровья 

5-9 

 

5-7 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

5-9 

Сентябрь 

25-29 

сентября 

4-14 декабря 

Январь 

Январь-

февраль 

Январь 

1 раз в 

четверть 

Ст.вожатая 

Кл. руководители 

Руководители МО 

Учителя физической 

культуры 

Учителя обществознания 

Соц.педагог 

Педагоги-психологи 

Коллективные 

творческие дела 

в рамках 

тематических 

четвертей 

 1 –я четверть – Я и гимназия» 

 

 Творческие проекты, посвященные юбилею гимназии 

 

 

5-9 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Руководители МО классных 

руководителей 



 2-я четверть – «Я и искусство» 

 

Фестиваль искусств 
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Декабрь 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Руководители МО классных 

руководителей 

 

   3-я четверть – «Я и Отечество» 

 

Фестиваль патриотических площадок 
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Февраль - 

март 

 

 4-я четверть – «Я и наука» 

 

Фестиваль наук 

 

 

5-9 

 

Март 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Руководители МО классных 

руководителей 

Церемонии 

награждения 

Торжественные линейки подведения итогов четвертей 5-9 По окончании 

четверти 

Администрация 

Ст.вожатая 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

гимназии. 

 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел и коррекция его поведения (при 

необходимости) 

Диагностика  личностного роста 

 

По плану индивидуальной 

работы классного 

руководителя 

5-9 

 

Постоянно Классные руководители 

 

Педагог-психолог 



 

 

Модуль 4 

 «Классное руководство» 

 

Работа с классным коллективом: 

 

- сплочение коллектива через все 

формы работы; 

- инициирование и поддержка участия 

класса в коллективных творческих 

делах в гимназии, конкурсах, 

фестивалях, акциях разного уровня (см. 

в модуле «Ключевые общешкольные 

дела) 

- организация участия класса в 

образовательных событиях; 

- проведение классных часов; 

- проведение занятий «Разговоры о 

важном» 

- проведение профориентационных 

мероприятий 

- организация экскурсий (пеших, 

выездных, дистанционных) 

- диагностика и мониторинг качества 

воспитательной работы уровня 

сплоченности коллектива 

Направления деятельности Образовательные события, 

классные часы, просветительские 

и профилактические беседы 

Классы Сроки Ответственные 

 

 Гражданское воспитание 

 Патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Ценности научного познания 

 

Составляется классным 

руководителем на основе 

Федерального календарного плана 

и других модулей данного 

документа 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По месяцам 

план-сетка 

Классные 

руководит. 

 

 

Родители 

 

Социальные 

партнеры 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам - диагностическая работа на основе программы 

лиагностики личностного роста, психолого-педагогической 

поддержки совместно с педагогами-психологами и социальным 

педагогом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

 учёт социального статуса семьи; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио; 

 коррекция поведения ребенка (беседы, тренинги, поручения) 

5-9 В течение 

года 

Кл. руковод 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Соц.педагог 

 

 

 

Работа с учителями-предметниками  регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

5-9 В  течение 

года 

Классный 

руководит. 

 

 



обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 планирование и нормирование нагрузки обучающихся, занимающихся 

в объединениях курсов внеурочной деятельности и принимающих 

участие в олимпиадах ВОШ, научно-практических конференциях и 

других образовательных проектах; 

Учителя-

предметники 

 

Администрация 

 

Работа с родителями 

 

 информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией 

образовательной организации и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 

 психолого-педагогическое просвещение родителей на основе тематики 

занятий, отраженных в целевой подпрограмме «Формирование 

семейной культуры и ответственного родительства» 

 индивидуальное консультирование родителей по запросу или 

конкретным востребованным вопросам.\ 

 приглашение на встречу с родителями специалистов, занимающихся 

вопросами воспитания и развития детей 

5-9 В течение 

года 

 

 

Модуль 5 Внешкольные мероприятия 

Направления Формы работы Сроки Ответственные 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым 

По плану учителей-предметников и В течение года Классные руководители 



учебным предметам, курсам, модулям классных руководителей Учителя-предметники 

Походы выходного дня Экскурсии в музеи, картинную галерею, 

кинотеатры, театры и др 

В течение года Классные руководители 

Родители 

Участие в городских воспитательных 

программах 

«Азбука нравственности» 

«Миллион друзей» 

«Возрождение» 

«Счастье – жить» 

«Содружество» 

 

«Патриот» 

«Эрудит» 

«Скажи – нет» и др. 

По плану УДОД Классные руководители 

Родители 

 

Выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел 

По плану классных руководителей В течение года Классные руководители 

Родители 

 

 

Модуль 6. Предметно-пространственная среда 

 

Направления Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

 Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

 Размещение на стендах в гимназии  регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии 

В рекреациях, 

где находятся 

классные 

кабинеты 

5-9 классы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 



 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми. 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

конференций и т.п.). 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 Экскурсии в Музей Боевой славы и Зал Героев Отечества гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Родители 

Активы классов 

 

 

 

 

Модуль 7 «Работа с родителями» 

 

На групповом уровне 

Направления 

деятельности 

Формы деятельности Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Участие родителей в 

управлении гимназией 

 Работа общешкольного родительского комитета 

(делегирование избранных родителей от каждого классного 

5-9 Собрания не 

реже 2 раз в год 

Николаенко Н.П. 

Назарова О.В. 



коллектива) по отдельно составленному плану 

Тематика собраний общешкольного родительского комитета: 

«Безопасность детей – главная задача взрослых» 

«Союз семьи и школы в делах и достижениях» 

 Работа комиссий общешкольного родительского комитета (по 

плану) 

В течение года Руководители комиссий 

Николаенко Н.П. 

 Участие в проекте «Народный бюджет» По решению 

род.комитета 

Председатели 

род.комитетов 

 Работа Совета отцов (по отдельно составленному плану) Заседания не 

реже 2 раз в год 

Председатель Совета 

отцов 

 Участие родителей в работе школьного сообщества в социальной 

сети «ВКонтакте» 

  

2. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

на уровне классов 

 Классные родительские собрания по плану классных 

руководителей (с обязательным включением тем из 

подпрограммы «Формирование семейной культуры и 

ответственного родительства») 

 Семейный всеобуч 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

 Работа классного родительского комитета В течение года 

по плану 

Классные руководители 

 Семейные клубы и клубы выходного дня В течение года Классные руководители 

 Родительские дни (посещение уроков, занятий, мероприятий) В течение года Классные руководители 

 Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и 

родительских чатов в сети Интернет 

В течение года Администрация 

Классные руоводители 

3. 

Организация культурно- 

досуговой, учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 
 

 

Участие в профориентационной работе 

- проведение мастер-классов по профессиональной 

направленности; 

- участие в проведении тематических классных часов; 

- организация экскурсий на место работы родителей 

Организация массовых мероприятий, совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся 

- подготовка поощрительных призов, подарков 

обучающимся по итогам значимых конкурсов, олимпиад, 

праздников общешкольного уровня; 

 - организация или участие в различного уровня 

конкурсах, мероприятиях, концертах, выставках, 

конференциях; 

 - совместные выходы обучающихся и родителей в кино, 

театр, цирк, экскурсионные и туристические поездки. 

Проведение открытых мероприятий для родителей  - проведение открытых уроков, внеурочных, 

внеклассных мероприятий для родителей 



Участие в проектной деятельности. - изучение вопросов, связанных с организацией 

исследовательской и проектной деятельности; 

- определение роли родителей в подготовке совместных 

исследований, проектов. 

4. Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

Стартовая диагностика, изучение семей обучающихся 

- сбор сведений о семьях обучающихся (состав семьи, 

сфера занятости родителей, образовательный уровень, 

социальный статус); 

- диагностика потребностей родителей в 

образовательных услугах школы по подготовке 

учащихся; 

- диагностика интересов, способностей и возможностей 

родителей в оказании дополнительных образовательных 

услуг в школе; 

- индивидуальные собеседования, беседы с родителями 

на дому и на классных собраниях; 

повышение педагогической и психологической грамотности - информирование, консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения; 

- знакомство с современными системами семейного 

воспитания с учетом отечественного и зарубежного 

опыта; 

- изучение закономерностей развития ребенка; 

- содействие в приобщении детей к культурным и 

духовным ценностям; 

- встречи, консультации специалистов (юрист, психолог, 

медицинские работники); 

- работа с сайтом образовательного учреждения, 

изучение интернет-ресурсов; 

- рассмотрение концептуальных основ построения ФГОС 

ОО и учебно-методических комплектов. 

Проведение общешкольных тематических родительских собраний 



Тематические общешкольные родительские 

собрания: 

 

- «Нравственная и правовая культура 

несовершеннолетних. Роль семьи в 

формировании гражданской 

идентичности» 

 

-«Организация предпрофильного обучения в 

основной школе. Роль семьи в 

профессиональном самоопределении» 

 

-  «Физиологическое взросление и его 

влияния на формирование познавательных 

и личностных качеств ребенка. 

Знакомство с системой обучения детей в 5- 

м классе» 

 

 

 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

8- 9  классы 

 

 

 

 

5 классы 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

Администрация 

Общешкольный 

родительский комитет 

Классные руководители 

 

 

На индивидуальном уровне 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных  и иных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 Анкетирование и тестирование родителей по мере необходимости и по 

плану классного руководителя 

 Мониторинг удовлетворенности жизнедеятельностью в гимназии 

 

5-9 классы В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 



 

 

2 раза в год 

 

Модуль 8. Самоуправление 

 

Направления деятельности /уровни Формы деятельности Классы Время 

проведения 

Ответственные 

На  уровне гимназии 

 в планировании работы и анализе 

проведенных общешкольных дел,  

культурно-досуговых событий,  

социально значимых акций, 

общегимназических конкурсов, 

соревнований; 

 в координации деятельности членов  

Советов обучающихся; 

 в проведении общешкольных и 

внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их 

проведению; 

 в организации и контроле дежурства по 

гимназии; 

 

 в изучении нормативно-правовой 

документации по деятельности СОГ; 

 в представление интересов обучающихся 

на заседаниях  педагогического Совета 

гимназии; 

  в рассмотрении вопросов о внесении 

изменений в Устав гимназии и в 

локальные акты, затрагивающие 

интересы обучающихся. 

 Выборы органов самоуправления в классных 

коллективах, делегирование их на конференцию. 

 Проведение конференции, утверждение плана 

работы на год, выборы председателя Совета 

обучающихся гимназии, распределение по 

секторам, назначение ответственных за проведение 

культурно-досуговых событий,  социально 

значимых акций, общегимназических конкурсов, 

соревнований 

 

 

 

 Контроль внешнего вида, соблюдения Правил для 

обучающихся 

  Создание творческих групп по разработке и 

проведению КТД 

 Участие в городских воспитательных программах. 

 Организация работы школьного сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 Проведение Школы актива для лидеров классных 

коллективов 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активы классов 

Классные 

руководители 

Совет 



 

 

 

 

 

 

 

 

По четвертям 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

обучающихся 

 

Старшая вожатая 

На уровне класса 

 Определение модели и форм 

самоуправления в классном коллективе 

 Получение опыта  реализации 

различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных 

дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

 Формирование и развитие лидерских 

качеств, управленческих компетенций, 

освоение эффективных форм 

организации классного коллектива 

учеба актива школы, на которую 

приглашаются лидеры всех классов 

 Проведение классных  собраний 

 Выборы актива, распределение поручений 

 Разработка плана классных дел, организации 

разнообразных событий класса 

 Создание творческих групп, советов дела в 

процессе подготовки дел и событий по плану 

работы классного коллектива 

 Организация дежурства 

 Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви, 

за соблюдением обучающимися Устава гимназии 

 Участие в учебе Школы актива 

 Участие в коллективных творческих делах 

гимназии с последующим анализом 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

 

1-я неделя 

сентября 

 

В течение года 

Классный 

руководитель 

На индивидуальном уровне 

 вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

 реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

5-9 Постоянно Классный 

руководитель 



выбранным направлениям деятельности; 

  поддержка взрослыми детских инициатив во всех сферах жизнедеятельности школьного 

сообщества; 

 привлечение школьников к участию в проектах и конкурсах РДДМ и других общественных 

объединений (организаций) 

 изучение социального статуса в классном коллективе через проведение социометрических 

исследований, диагностику удовлетворенности школьников жизнью в классе, гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 2-х раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Модуль 9. Профилактика  и безопасность 

 

Направления деятельности Формы деятельности Классы Время проведения Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление наглядной агитации о вреде употребления 

наркотических, психотропных средств, алкоголизма 

(информационный стенд) 

5-9 В течение года Соц.педагог 

Ст.вожатая 

Организация занятости детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

В течение года Соц.педагог 

Психодиагностика эмоционально-личностных 

особенностей подростков (групповая, индивидуальная) 

В течение года Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающий курс групповых занятий Группа риска 

ВГУ 

В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации группы динамического 

наблюдения по проблемам 

употребления ПАВ 

По мере 

необходимост

и 

В течение года Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии 

вредных привычек на растущий организм 

5-9 В течение года Кл.руководит 



 

 

Профилактика 

немедицинского потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(ПАВ) 

Конкурс рисунков и плакатов по теме «Нет вредным 

привычкам» 

 

 

январь Ст.вожатая 

Размещение информационно-методических  материалов 

на сайте гимназии 

В течение года Соц.педагог 

Цикл интерактивных уроков, классных часов, 

направленных на раннюю профилактику употребления 

табакокурения и алкоголя «За здоровый образ жизни» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

Организация и проведение Дней здоровья с целью 

профилактики зависимого поведения учащихся 

 

1 раз в четверть Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся гимназии 

 

Планирование работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2023-2024 учебный год 

Еженедельно Соц.педагог 

Кл.руководит 

Работа Совета профилактики октябрь - май Зам.директора по ВР 

Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление банка данных на 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Соц.педагог 

Кл.руководит 

Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами. 

В течение года Классные руководители 

Составление картотеки учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, ПДН, опекаемых и 

многодетных. 

по плану работы УО Соц.педагог 

Кл.руководит 

Согласование списков учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, многодетных и опекаемых со специалистами 

учреждений системы профилактики 

В течение года Соц.педагог 

 

Учет детей, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Ежедневно Соц.педагог 

Кл.руководит 

Составление социального паспорта гимназии. 

Корректировка паспорта в конце учебного года. 

Сентябрь, апрель Соц.педагог 

Кл.руководит 

Привлечение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, к 

В течение года Соц.педагог 



общественной работе. Кл.руководит 

Участие в рейдах в неблагополучные семьи По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

Кл.руководит 

Освещение вопросов профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 

родительских собраниях 

 Соц.педагог 

Кл.руководит 

Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей  Соц.педагог 

 

 

Профилактика буллинга, 

агрессивного поведения 

среди обучающихся 

 

Работа с запросами по проведению мероприятий по 

профилактике насилия в образовательной среде. 

 

Август -Сентябрь 

 

Классные руководители, 

служба сопровождения 

Диагностика учащихся:  

-«Определение состояния психологического климата и 

межличностных отношений в классе» Федоренко Л.Г.;-

«Самооценка психических состояний» Айзенка - 

«Социометрия» Дж. Морено 

5-9 

 

 

В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Акция  «Ты и я – мы друзья» Январь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Выступления на МО классных руководителей «Травля в 

школе, феномен насилия и буллинга в школе» 

Январь Педагог-психолог 

Классные часы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Посещение уроков с целью оценки психологического 

климата в коллективе 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультирование детей, педагогов и родителей по 

способам разрешения конфликтных ситуаций 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактика  

суицидального поведения и 

предупреждения жестокого 

обращения среди  

обучающихся 

Совещание с классными руководителями: проблема 

деформации детско-родительских отношений на разных 

возрастных этапах. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция по выявлению детей и семей, нуждающихся в 

защите государства. 

 Сентябрь 

Апрель 

Классные руководители 

Соц.педагог 



Социальная паспортизация классов 

Посещение семей учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения 

5-6 В течение года Классные руководители 

Соц.педагог 

Проведение психологической диагностики «Выявление 

и уточнение преобладающих видов страхов (страх 

темноты, одиночества, смерти, медицинские страхи и т. 

д.) у обучающихся 5 – 6 классов». 

(Методика А.И. Захарова и М.Панфиловой «Страхи в 

домиках»)* 

Октябрь 

 

Педагог-псих Педагог-

психолог олог 

Анкетирование родителей об уровне 

удовлетворительности и комфортности образовательной 

среды в школе 

Октябрь Классные руководители 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) учащихся, по результатам диагностики 

детей 

Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Формирование групп младших школьников с наличием 

повышенной тревожности и страхов. 

 

Цикл коррекционно-развивающих занятий с младшими 

школьниками «Психокоррекция страхов с помощью 

средств арт-терапии ». 

Октябрь - февраль Педагог-психолог 

Индивидуальные коррекционные занятия 

(по необходимости) 

 Педагог-психолог 

Анкетирование среди учащихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения 

Ноябрь Педагог-психолог 

Семинар для педагогов  ««Философия дисциплины» 

Почему дети ведут себя так, а не иначе?» 

Декабрь Педагог-психолог 

Уроки права. Изучение «Конвенции о правах ребенка», 

«Декларации прав ребенка» 

Декабрь Классные руководители 

Взаимодействие с ЦСП «Спектр» и Управлением по 

делам семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства города в рамках волонтерских 

1-10 декабря Старшая вожатая 



проектов 

Беседа, акция «Телефон доверия в моей жизни (зачем, 

для чего)» 

Май  

Выступления на МО классных руководителей «Травля в 

школе, феномен насилия и буллинга в школе» 

Январь Педагог-психолог 

 

Организация встреч и проведение профилактических 

бесед с инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

5-9 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Единый классный час «Давайте жить дружно!» 

(воспитание толерантного отношения) 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование и развитие компонентов жизнестойкости: 

ценностно-смысловая регуляция личности, адекватная 

самооценка, развитые волевые качества, социальная и  

коммуникативная компетентности. 

По плану в модуле 

«Ключевые 

общешкольные дела 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Сотрудничество с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 

- экспресс диагностика «Стиль семейного воспитания»  

(для любого возраста); 

- тест «Жизнь ребёнка и его успехи в школе» (1 – 5 

класс); 

- беседы по вопросам детско-родительских отношений; 

- консультирование с педагогами, специалистами 

образовательного учреждения. 

В течение года Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 



 

Комплексный план профилактики безопасного поведения в сети Интернет 

Сроки Мероприятие Ответственные 

I.Создание организационных нормативно-правовых мероприятий защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

август Внесение в программы для всех категорий слушателей вопросов обеспечения мер 

информационной безопасности, поведения в сети Интернет 

 

Педагогический 

коллектив 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств 

фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств 

В течение года Мониторинг качества предоставления провайдером услуги доступа к сети Интернет с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет - трафика 

Заместители директора 

В течение года Внедрение и использование программно-технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами образования и воспитания 

Заместители директора, 

учителя информатики, 

технические специалисты 

В течение года Мероприятия по антивирусной компьютерной защите. Ежегодное обновление 

программно-технических средств по антивирусной защите компьютерной техники в 

общеобразовательном учреждении 

Учителя информатики, 

технические специалисты 

III. Работа с педагогическим коллективом 

февраль Педагогические чтения «Информационная безопасность: социальный  и психологический 

аспекты» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

В течение года Разработка, создание, наполнение страницы на школьном сайте по информационному 

просвещению учащихся и родителей о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

Педагогический 

коллектив 

IV. Работа с родителями обучающихся 

По плану родительских собраний 

в 2021-2022 уч.г. 

 

Родительские собрания «Безопасность детей в сети интернет. Особенности восприятия 

негативной информации детьми разного возраста: психологический аспект» 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение года Разработка памяток для родителей по безопасной работе детей в интернет пространстве на 

разных возрастных этапах 

Педагог-психолог 

В течение года Консультирование родителей (законных представителей) по проблеме интернет 

безопасности, по компьютерной и игровой зависимости 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

 

Ознакомление родителей с  информацией для родителей по защите детей от 

распространения вредной для них информации 

 

Классные руководители 

В течение года Знакомство родителей с Федеральным Законом о защите детей от информации, Классные руководители, 



 

  

Модуль 10 «Профориентация» 

 

Системная профориентация — это важный и актуальный вопрос не только для педагогов, но и для родителей (законных представителей). Ключевые 

направления профориентации в основной школе: 

 Выбор последующей ступени образования 

Данный модуль в календарном плане представлен в воспитательных мероприятиях, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего.  

Целенаправленная профориентационная работа наибольшую актуальность приобретает в 6–11-х классах, когда перед обучающимися стоит задача выбора 

профильного класса и определения профессиональной траектории. Федеральный проект «Билет в будущее» направлен на помощь в профориентации 

обучающихся данной возрастной категории, содержит необходимые материалы и является комплексным механизмом реализации вариативной модели 

профориентации и профессионального самоопределения в общеобразовательной организации.  

причиняющей вред их здоровью и развитию социальный педагог 

V. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно - 

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации 

В течение года Психодиагностическая работа по индивидуальному запросу Педагог-психолог 

Декабрь Проведение медиауроков - компьютерная безопасность, профилактика ранних признаков 

компьютерной зависимости у несовершеннолетних  «Информационная безопасность» 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

В течение года Беседа «Детская интернет-зависимость» 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

В течение года Разработка памяток, плакатов для обучающихся  МБОУ «Гимназия №25» г. Курска «О чем 

надо знать при работе в Интернете» 

 для размещения на сайте ОО 

Волонтеры гимназии, 

детское объединение 

 

В течение года Флеш-моб по проблемам информационной безопасности Старшая вожатая, 

обучающиеся 

В течение года Разработка, создание, наполнение страницы на школьном сайте по информационному 

просвещению учащихся и родителей о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

Педагогический 

коллектив 

В течение года Оформление информационного стенда по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса «Советы по безопасности в сети интернет» 

 

1-10 декабря Взаимодействие с ЦСП «Спектр» и Управлением по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства города в рамках волонтерских проектов 

Декада по профилактике 

различных видов 

девиантного поведения 



Целью проекта является формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6–11-х классов образовательных организаций. 

Электронный адрес проекта — https://bvbinfo.ru/.  
Проект реализуется в течение учебного года в очном и онлайн-форматах, предполагает разные варианты профориентационной помощи подростку и его 

родителям. На платформе предусмотрен школьный сегмент, доступ к которому получают только участники с 6 по 11 классы от школ, зарегистрированных в 

проекте, и общедоступный сегмент, который открыт для всех желающих. 

Темы классных часов в 5-8 классах: 

 - «Мир профессий» 

- «Почта нужна всем» (экскурсия в отделение связи) 

- «Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист» (экскурсия в парикмахерскую) 

- «На страже закона» (встреча с работниками правоохранительных органов) 

- «Электронные помощники» 

- «Лекарства на весах. Фармацевт» (экскурсия в аптеку) 

- «Выбери свою профессию» 

- «Календарь профессий» 

- «Профессия и призвание» 

  в 9-х классах 

- «Познай самого себя» 

-«Мотивы выбора профессии» 

Темы бесед: 

- «Роль знаний в выборе профессий 

- «Мир профессий и место человека в нем» 

- «Работа моих родителей» 

- «С чего начать профессиональную карьеру?» 

- «Требования профессии к человеку» 

 

- «Профессиональная деятельность и социальный статус человека» 

- «Что важнее: кем быть или каким быть?» 

- «Кто и что оказывает влияние на выбор профессии» 

- «Самообразование, саморазвитие и выбор профессии» 

Итоговые мероприятия по параллелям: 

5 класс Экскурсия (на предприятие, стройку, почту 

или по городу) 

Встреча с представителем профессии____ Фото-конкурс  «Кем быть?» 

Выпуск тематической газеты «Все профессии нужны, все профессии важны» (1, 3  четверти) 

Профессиональная проба через участие в ярмарке на Празднике Масленицы 

Подведение итогов конкурса на 

лучшую тематическую газету 

6 классы Экскурсия (на предприятие, производство, 

стройку,) 

Встреча с представителем профессии_______ Фото-конкурс  «Профессия, которая 

мне нравится» 

https://bvbinfo.ru/


Выпуск тематической газеты «Все профессии нужны, все профессии важны» (2, 4  четверти) 

Профессиональная проба через участие в ярмарке на Празднике Масленицы 

Подведение итогов конкурса на 

лучшую тематическую газету 

7 классы 1.Экскурсия (на предприятие, 

производство, стройку,) 

Встреча с представителем профессии Конкурс презентаций о профессиях 

Участие в видеоконференциях по профориентации 

8 классы 1. Экскурсия (на предприятие, 

производство, стройку,) 

Встреча с представителем профессии Конкурс сочинений «Мои мысли о 

будущей профессии» 

Участие в видеоконференциях по профориентации 

9 классы 1.Знакомство с миром профессий  и 

современными требованиями к работнику 

на уроке «Основы выбора профессий» 

2. Профессиональные пробы через уроки 

«Курсы по выбору» и «Слагаемые выбора 

профиля обучения» 

3. Встречи с представителями СУЗов, 

службы занятости г.Курска 

4. Участие обучающихся в фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, неделях науки 

1. Профессиональные пробы через уроки «Слагаемые 

выбора профиля обучения» 

2.В рамках   регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Курской области посещение 

состязаний по компетенциям, экскурсии в техникумы и 

колледжи. 

3. Посещение СУЗов в «Дни открытых дверей». 

4. Ярмарки профессий муниципального уровня. 

Выбор профилей обучения 

Участие в видеоконференциях по профориентации 

Профессиональные пробы через участие в волонтерских движениях 

 

Модуль 11 «Наставничество» 

     Реализуется  Программа «Ученик – ученик» через организацию работы в наставнических парах или группах по форме:  “ученик  – ученик”.  Организация 

работы по данной форме в каждой наставнической паре или группе  предполагает решение индивидуальных,  конкретных задач и потребностей наставляемого, 

исходя из ресурсов наставника, определенных в ходе предварительного анализа. А также, исходя из запросов наставляемых. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  
Анализ потребностей в развитии наставников (разработка анкеты, анкетирование, 

обработка результатов/ устный опрос и др.) До октября 2020 Куратор 

1.  Организация и проведение вводного совещания с наставниками По мере необходимости Куратор 

1.  Встречи с наставниками, обучение По мере набора аставников Куратор 

1.  Формирование наставнических пар/групп 

По мере поступления 

запросов Куратор 

1.  Анкетирование, анализ полученных анкет 

В течение реализации 

Программы Куратор 



1.  

Организация и проведение встреч: 

– встреча-знакомство; 

– пробная встреча; 

– встреча планирование; 

– совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным 

индивидуальным 

планом; 

– итоговая встреча 
В процессе реализации 

Программы Куратор 

1.  Привлечение наставников и наставляемых к участию во всероссийском проекте «Дай пять» Сентябрь, Декабрь Куратор, наставники 

1.  Реализация индивидуальных планов наставников и наставляемых В течение года Наставники 

1.  Подготовка наставляемых к мероприятиям, конкурсам, олимпиадам В течение года Наставники 

1.  Встречи  по интересам с лидером-наставником В течение года Куратор, наставники 

1.  Образовательные практики “Дети-детям” В течение года Наставники 

1.  Кейс-турниры Ноябрь, Март Куратор 

1.  Привлечение наставляемых к участию в реализации проекта 25 Добрых дел Ноябрь, Декабрь Наставники 

1.  Привлечение наставляемых к волонтерской и  социально значимой деятельности В течение года Наставники 

1.  
Привлечение наставников и наставляемых к участию в городском конкурсе видеороликов 

“#нам_не_все_равно” Ноябрь, Декабрь Куратор 

1.  
Привлечение наставников и наставляемых к участию в благотворительной  акции для 

нуждающихся семей  «Чудеса на Рождество» Январь Куратор, наставники 

1.  Интерактивная игра «Умей сказать – НЕТ!» Январь, Февраль Наставники 

1.  
Классные часы: «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Ленинграда», « День единых  действий День космонавтики» Январь Куратор, наставники 

1.  Проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение В течение года Наставники 



1.  Участие в школьных, районных, областных конкурсах, акциях. В течение года Наставники 

1.  Помощь в обучении, социализации, адаптации В течение года Наставники 

1.  Участие в социально-значимых проектах В течение года Куратор, наставники 

1.  
Освещение проводимых мероприятий на сайте школы, в средствах массовой информации, 

ВК группа  школы В течение года 

Ответственный за 

медиаплан 

1.  Подведение итога работы пар/групп за учебный год Май Куратор, наставники 

 


		2023-09-05T15:28:30+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 25" ГОРОДА КУРСКА




