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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Сухиничи является нормативным документом 

образовательной организации, разработанным на основе примерной основной образовательной 

программы ООО и федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, который регламентирует особенности организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности образовательной организации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы в образовательной организации являются следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».        

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Сухиничи располагается в центре 

города. Юридический адрес образовательной организации: 249275, Калужская обл., 

Сухиничский р-н, г.Сухиничи, ул.Гагарина.ю д.12.Анализ социального пространства микрорайона 

школы выявил следующее: 

 микрорайон школы располагается на одной из центральных улиц, что обеспечивает 

потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными научно-образовательными 

учреждениями города (библиотекой, музеем), учреждениями дополнительного образования, что 

удовлетворяет интеллектуальные и эстетические потребности педагогических работников и 

обучающихся; 

 в организации обучаются дети с различными индивидуальными потребностями и 

способностями, как с высоким уровнем мотивации, так и нуждающиеся в пристальном внимании 

социально-педагогической службы. 

Сильные стороны образовательной организации: 

 высокая квалификация педагогов; 

 наличие инновационных процессов, а также возможностей в их реализации; 

 благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе; 

 высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программыосновного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Сухиничи являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 обеспечить психофизическое сопровождение каждого обучающегося;  

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересы через систему клубов, секций, кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 способствовать усилению воспитательного потенциала образовательной организации, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности;  

 включить обучающихся в организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

 организовать профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке учителей, 

педагога-психолога, социального педагога, сотрудничество с базовым предприятием, учреждениями 

профессионального образования;  

 обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, их безопасность;  

обеспечить участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общегообразования 

Основные принципы  построения программы: 

 Принцип гуманизации:соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

 Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в образовательной 

организации на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 

учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей. 

 Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

 Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук. 

 Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

 Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является 

комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных 

профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и 

специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, 

подачи материала.  

Образовательная программа основного общего образования является программой действий всех 

участников образовательных отношений по достижению запланированных результатов и должна 

предусматривать: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 



 

 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования и условий ее реализации; 

 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

 включение учащихся в процессы преобразования социальной среды родного города, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 обновление содержания основной образовательной программы основногообщего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное  использование  профессионального  и творческого потенциала 

педагогических работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского и гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа основного общего образования формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основного общего образования, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий;  

– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

– с формированием у обучающегося научного типа мышления;  

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения осуществляется с 

учѐтом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового развития (11—13 лет, 5—7 

классы; 14—15 лет, 8—9 классы). 

Реализация ООП основного общего образования будет осуществляться в следующих видах 

деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.);  

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ);  

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей);  

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);  

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

Реализация Основной образовательной программы способствует становлению личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  



 

 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее-системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков:  

 

Класс учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Описание 

Формирование и оценка умений и 

навыков, способствующих освоению 

систематических знаний 

– первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

– выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
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создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

– выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами. 

Формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

– результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации; 

– преобразование известной информации, 

представление еѐ в новой форме, перенос в иной контекст. 

Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка 

разрешенияпроблем/проблемных 

ситуаций 

– принятие решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п. 

формирование и оценка навыка 

сотрудничества 

– совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Формирование и оценка навыков 

коммуникации 

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста- рассуждения, 

формулировка и обоснование гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

Формирование и оценка навыка 

самоорганизации и саморегуляции 

– функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы.  

Формирование и оценка навыка 

рефлексии 

– самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что 



 

 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.);  

Формирование ценностно- 

смысловых установок 

– выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки;  

Формирование и оценка ИКТ-

компетентности обучающихся 

– педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно- смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ.  

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования будут учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

В результате изучения всех без исключения предметовосновной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
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действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, 

основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов 

учащиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, 

типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,   раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится учебному предмету»: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика»,«Физика»,     «Биология»,     

«Химия»,     «Изобразительное     искусство»,     «Музыка»,«Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют учителя на 

то, что достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 



 

 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  
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Сформированность российской 

гражданской идентичности, 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности:  

Сформированность патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального     народа     России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, осознанного 

уважительного и доброжелательного отношения к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям своего края, народов России и народов 

мира; знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края  

Мотивированность на учебную 

деятельность, опыт участия в 

социально значимой 

деятельности:  

Готовность и способность к самореализации и 

самовыражению в учебной деятельности;  

готовность к сознательному выбору и построению 

индивидуальной образовательной траектории на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Целостное мировоззрение, 

соответствующее уровню 

развития науки и культуры 

современного общества: 

Сформированность научного мировоззрения; 

осознание социального, культурного, духовного 

многообразия современного мира; 

сформированность чувства толерантности, 

доброжелательности;  

сформированность уважительного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, 

гражданской позиции;  

сформированность доброжелательного отношения к 

окружающим, нетерпимости к любому виду насилия. 

Социальная активность и 

законопослушность: 

Готовность к выполнению требований школьного 

устава, прав и обязанностей учащегося;  

готовность к участию в школьном самоуправлении с 

учетом возрастных особенностей и компетенций. 

Нравственное поведение, 

ответственное отношение к своим 

поступкам: 

Готовность нести личную ответственность за свои 

поступки;  

готовность к соблюдению моральных норм в 

отношении старшего поколения, сверстников; 

сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции: 

Готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной и иных видов деятельности;  

готовность вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; готовность 

конструктивно разрешать конфликты. 



 

 

Установки на здоровый и 

безопасный образ жизни: 

Следование правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, в транспорте и на дорогах; 

нетерпимость к действиям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, духовной безопасности личности. 

Экологическая культура, любовь к 

природе:  

Сформированность чувства любви к природе, 

осознание роли человека в сохранении 

окружающего мира, его устойчивости;  

сформированность экологических убеждений, 

взглядов;  

соблюдение принципов и правил бережного 

отношения к природе.  

Понимание ценности семьи, уважение 

к родителям, забота об окружающих:  

Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

понимание и поддержание семейных традиций; 

уважительное и заботливое отношение к 

окружающим, эмоциональная отзывчивость  

Эстетическое сознание и культура:  Сформированность эстетических потребностей, 

убеждений;  

сформированность эстетических 

взглядов, эстетических знаний; 

сформированность эстетических чувств.  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет:  

Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности:  

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  

проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения;  



 

 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения  запланированных  характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать  связь  между  полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение  характеристик  процесса  для 

 получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

Умения оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения:  

-определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи;  

-анализировать  и  обосновывать  применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных 
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образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные учебные действия  

Обучающийся сможет:  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства;  

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов;  

-выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство;  

-объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

-выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений;  

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; -строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки 



 

 

достоверности информации;  

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

-выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

-делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.   

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

-определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения;  

-создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

-преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; -

переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; -анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования  

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  
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Смысловое чтение  - находить в тексте требуемую информацию ( с целями 

своей деятельности); -ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; -резюмировать главную идею 

текста;  

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction);  

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов;  

-проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций;  

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора;  

-распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы.  

Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем.  

-определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;  

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

-формировать  множественную  выборку  из 

 поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

-соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет:  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности;  

-играть определенную роль в совместной деятельности;  

-принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

-определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 



 

 

познавательной деятельности;  

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

-критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  

-предлагать  альтернативное  решение  в 

 конфликтной ситуации;  

-выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;  

-организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства;  

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

-представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности;  

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

-высказывать  и  обосновывать  мнение 

 (суждение)  и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств;  

-использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

-использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя;  

-делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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Формирование и развитие  

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

-целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  

-выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

-выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи;  

-использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

-использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм;  

-создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности.  

 

1.2.5. Предметные результаты 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю русской культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него- к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского, речевого этикета;  

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях, 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»: 

Русский язык 

1) овладение навыками различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 



 

 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участвовать в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке 

(изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием  

основного содержания, с выборочным извлечением информации); понимание, интерпретация и 

комментирование текстов различных функционально- смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную 

переработку текста, передачу его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной  

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 

языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных  

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия 

лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, 

причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и 

союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий 

разных разрядов, определение грамматических особенностей  

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста:  
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проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического 

анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных признаков 

текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, правильное 

деление на слоги, характеристика звуков слова; определение  лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и   

формообразующие   морфемы,   способы словообразования; проведение морфологического разбора 

самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение 

выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; распознавание 

распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и не 

осложненной структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения,  обособленных членов предложения;обращений; вводных и 

вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления;пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 

слова;использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;использование словарей для 

подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобрести опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию, овладеть основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 



 

 

написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; применение правильного переноса слов; применение правил постановки 

знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 

грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;  

8) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;  

9) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить  

собственную позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие художественной 

действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- художественного 
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произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой  

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо.  

К основным видам деятельности,позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:выразительно прочтите 

следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными;  

• определите, где и когда происходят описываемые события;  

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читательского уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся  

детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  



 

 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него);  

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

• определите позицию автора и способы ее выражения;  

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников,обучающихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
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заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

Иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами;  

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом;  

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и  

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

КонституцииРоссийской Федерации;  

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
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позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении 

учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы": 

История России: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

КонституцииРоссийской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности;  
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика": 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 



 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление 

плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация  

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение 

процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение логических 

задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальныхвычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование 

признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение 

округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного 

корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и их 
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графиков при решении  

задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для  

измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решениягеометрических и практических 

задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 

геометрии;  

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина  

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач;  

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейших случаях;  

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе  

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел 

в реальных ситуациях;  

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;  



 

 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующихпрограммных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно- коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
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• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогнозаэкологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы":Физика: 

• 1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

• 2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• 3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

• 4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

• 5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

• 6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

• 7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

• 8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

• 9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 



 

 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• 10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения  

достоверности полученного результата; 

Биология: 

• 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

• 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

• 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• 6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

• 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

• 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

• 3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

• 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

• 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических  

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
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• 6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

• 7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основнымидоступными 

методами научного познания, используемыми в химии.  

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации  

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство":  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения  

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 



 

 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной  

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса.  

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического  

прогресса;формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Технология": 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
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жизнедеятельности" должно обеспечить: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;  

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности": 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 



 

 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнениюнормативовВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья,  

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение 

доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; владение доступными техническими приемами и 

двигательными действиями базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение 

ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества 

и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

consultantplus://offline/ref%3DC93E93C8B6A9C2CF9BFE48295729D00772976C36E13C671B9268837160070AB77340EBB8853F22AFO5z8G
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consultantplus://offline/ref%3DC93E93C8B6A9C2CF9BFE48295729D00772976C36E13C671B9268837160070AB77340EBB8853F22AFO5z8G
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с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихсяна 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  кадровкак основа  

аттестационных процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования и  

• мониторинговыеисследованиямуниципального, регионального и федерального уровней.  

Система оценки осуществляет следующие функции:  

1.Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата:  

• духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты),  

• формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты),  

• освоение содержания учебных предметов (предметные результаты)  

б) обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся,  

в) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования  

(предметных, метапредметных и личностных)  

г) использовать разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценку, наблюдения)  

д) использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки деятельности школы.  



 

 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления ее 

результатов.  

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.  

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются:  

• критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по 

курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;  

• уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровневой достижения  

образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО;  

• комплексность оценки – возможность суммирования результатов;  

• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполнения работы);  

• гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов;  

• открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна 

быть доведена до сведения обучающихся и родителей.  

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 проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм  
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• оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

 

1.3.2.Особенности оценки личностых, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности;  

2) сформированностьиндивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов невыносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм  и  правил  поведения,  принятых  в образовательной 

организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.  

В образовательной организации используется инструментарий для оценки личностных 

результатов: методики, позволяющие зафиксировать самооценку учащегося; методики, направленные 

на выявления отношения учащегося к учебной деятельности; методики для оценки динамики и 



 

 

структуры школьной мотивации, соответствия ожиданий учащегося реально получаемым им оценкам; 

методики для оценки приоритетных ценностей.  

(Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,  

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. При этом обязательными 

составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными 

формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью;  

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
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один раз в два года.  

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи между оценкой процесса 

усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный контроль (вводный), текущий 

(тематический), итоговый (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или 

какого-то раздела), комплексная проверка.  

Комплексное тестирование (тест обученности) оценивается по уровням:  

повышенный, если выполнено не менее 80-100% заданий, базовый, если выполнено 50- 79% 

заданий, ниже базового (низкий), если выполнено менее 50% заданий.  

Повышенный уровень показывает, что обучающийся достаточно свободно владеет 

проверяемыми метапредметными умениями, способами деятельности, может комбинировать 

изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составить собственные планы 

решения учебных задач. Базовый уровень говорит о том, что обучающий справляется 

метапредметными умениями, способами деятельности в несложных ситуациях, осмысленно 

использует изученные алгоритмы действий на уровне их применения. Низкий уровень показывает, 

что обучающийся узнает отдельно изученные способы действий, но умеет применять их лишь для 

известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого воспроизведения действия.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов 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, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

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

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,  

так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности:  

- обучающиеся сами выбирают как тему индивидуального итогового проекта, так и 

руководителя проекта (руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения);  

- тема индивидуального итогового проекта утверждается решением педагогического  

совета;  

- план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта:  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

 

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.  

Требования к защите проекта:  

Защита осуществляется на школьной конференции с участием специально организованной 

комиссии образовательного учреждения.  



 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

Критерии оценки проектной работы  

Разработаны с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только 

с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:   

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1)такая 

оценка   выставлена   комиссией   по   каждому   из   предъявляемых   критериев;  

2)продемонстрированы все   обязательные   элементы   проекта:   завершѐнный   продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3)даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» 
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в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода в образовательном учреждении предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  

Для описания достижений обучающихся в образовательном учреждении выделено четыре 

уровня.  

Базовый (необходимый) уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

качественная оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»- норма, зачет).  

В образовательном учреждении выделены два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, качественная оценка  

«хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов,  качественная  

оценка «отлично» (отметка «5»).  

Базовый и повышенные уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующие базовый, повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового (не достигнут 

базовый уровень), выделен низкий уровень:  

низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

Не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных, фрагментарных, знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации кобучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и при проверке выполнения итоговых проверочных работ по отдельным предметам, 

при этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материал:  

• Стартовой диагностики  



 

 

• Тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам Творческих работ, 

включая учебные исследования и учебные проекты.  

• Фиксируется в форме портфеля достижений и учитывается при определении итоговой оценки.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Считается, что ученик справился с работой, если он выполнил    не    менее 50 % заданий.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце еѐ 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.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  
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Особенности портфолио на уровне основного общего образования:  

5-8-ые классы: портфолио служит инструментом создания индивидуальной образовательной 

траектории ученика, отражает результаты индивидуальной образовательной активности.  

9-ые классы: портфолио служит инструментом создания индивидуальной образовательной 

траектории ученика, отражает результаты индивидуальной образовательной активности, позволяет 

отразить способы и результаты предпрофильной подготовки, содержит информацию об изучаемых 

предметах и курсах проектно-исследовательской деятельности.  

Требования и нормы, регулирующие построение и действие портфолио, отражены в Положении 

о портфолио ученика 5-8 классов, Положении о портфолио ученика основной школы. Портфолио 

достижений оценивается целиком на основании критериев,  

сформированных педагогом и учащимися (по 10-балльной шкале)  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), включает  

1) материалы стартовой диагностики,  

2) материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения,  

3) материалы комплексных и итоговых проверочных работ на межпредметной основе.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 



 

 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и 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 документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

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.  

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 коммулятивный 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.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

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 к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 



 

 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.1.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметныхрезультатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

– в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

– в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типамитекстов, 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. 
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• 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 проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

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

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

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

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

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

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

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

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

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

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

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

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

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

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

достоверность содержащейся в тексте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

других источников информации. 

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

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

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

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

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

источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 



 

 

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

• Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

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

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

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

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

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

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

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

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

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

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

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, 
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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. 

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 



 

56  

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

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

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

формализации информации. 

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

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

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

команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

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

информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления. 

• 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. 
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• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

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

средств массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

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

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

от 14 до 18 лет, мораль и право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

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

основе анализа данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

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

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

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

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



 

 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

или самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

особенностей хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

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

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

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

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 
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• 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. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 



 

 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности исследования 

• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

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

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

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

временных затрат является использование: 

• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

– Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

• мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

• Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

• доклад, реферат; 

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

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 



 

 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Оценивание учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

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

знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 
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• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

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

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе 

и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

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

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

• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

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

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого 

и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

• гуманитарное; 



 

 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

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

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

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

Оценивание проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

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

 

2.1.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

Cцелью разработки и реализации программы развития УУД создана рабочая группа, 

реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 
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формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

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

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапред- метный; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

• конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

• организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

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

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 



 

 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам организация на регулярной основе проводит методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МКОУ «СОШ №1» г. Сухиничи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; в соответствии  с методическими рекомендациями «Программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования.  

Программа воспитания МКОУ «Средняя школа № 1» призвана решать проблемы гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.   

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижения учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально значимой 

деятельности.   

Программа включает в себя четыре основных раздела.   

1.Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».   

2.Раздел «Цель и задачи воспитания».   

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».   

4.Раздел «Анализ воспитательного процесса».  

 

2.2.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

МКОУ «СОШ №1» - общеобразовательное учреждение,  осуществляющее образовательную 

деятельность по программам начального, основного, среднего общего образования.   

     Социальное окружение и родительская общественность всегда предъявляла и предъявляет к 

школе высокие требования.  

      Воспитание и социализация – это система, которая охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебную и внеурочную деятельность обучающихся, деятельность и общение за 

пределами школы с учѐтом влияния социальной и природной среды, средств массовой информации. 

Система открытая, так как посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации и 

социализации школьников в обществе и изменяется в соответствии с потребностями социума.  
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        В развитии образовательного пространства школы огромную роль играет  взаимодействие 

с внешними образовательными средами, основанное на системе социального партнерства и 

направленное на формирование умения каждого школьника выстраивать социальные отношения, 

осуществлять профессиональные пробы, заниматься исследовательской и проектной деятельностью 

на научной базе.   

Социальные партнеры:Сухиничский центр дополнительного образования (СЦДО),          

Музей боевой и трудовой славы,  Дворец культуры,  Детская школа искусств,   детская и центральная 

библиотеки,   МО МВД «Сухиничский», центральная больница, ЦЗН, отдел молодежи.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

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

разрешении конфликтов) функции.  

Система воспитательной работы МКОУ «СОШ №1» выстраивается в соответствии со 

следующими принципами:  

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации;   

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем - организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

взрослых и обучающихся;   

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;   

- полисубъектность воспитания и социализации -эффективная организация воспитания и 

социализации обучающихся при согласованной социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. Школе при этом отводится 

ведущая роль в организации социальнопедагогическогопартнѐрства: определяя ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;   

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;   

- диалогическое общение -предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми;   

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, способствующих их 

оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации;   

- аксиологический принцип - раскрытие ценностей как сущностных сил личности, ее 

интеллектуального, нравственного, творческого потенциала и формирует у выпускника законченную 

устойчивую систему ценностных ориентаций, которая в дальнейшем будет определять его 

жизненный и профессиональный путь и т.д.  

Основными традициями воспитания в МКОУ «СОШ №1» являются следующие:  - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;   

- коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;  - ступени 

социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела);   



 

 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;   

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;   

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе 

и в разрешении конфликтов) функции и т.д.   

2.2.3. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,  

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В основе уклада 

школьной жизни лежат базовые общественные ценности:  человек (здоровье, нравственность, 

знания, труд, творчество, патриотизм, культура); Отечество (гражданственность, гражданская 

идентичность); земля (природа, человечество).  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, целью воспитания является личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений);   

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

осуществления социально значимых дел).  

Данная цель является ориентиром на обеспечение позитивной динамики развития личности 

школьника.   

Целевые приоритеты воспитания зависят от возрастных особенностей школьников.   

1. Уровень начального общего образования (младший школьный возраст): целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.   

К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах;  

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, посѐлок, свою страну;  -беречь и 

охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);    

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
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-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; -быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования (подростковый возраст): приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:   

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье;   

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;   

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;   

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;   

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Для личностного развития школьника данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

3. Уровень среднего общего образования (юношеский возраст): приоритетом является 



 

 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Социально значимый опыт, 

приобретѐнный в школе, поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это:   

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;   

- опыт дел, направленных на пользу своему родному посѐлку, району, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;   

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

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности;   

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

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

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

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

волонтерский опыт;   

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.   

Реализация программы воспитания позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей.         Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;   

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

-организовывать профориентационную работу со школьниками;  

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  -

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;   
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-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

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

антисоциального поведения школьников.  

2.2.4. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

                                        3.1. Модуль «Классное руководство»  

        Осуществляя работу с классом, педагог организует:  работу с классным коллективом;  

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  работу с учителями, преподающими в 

данном классе;  работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

Цель – создание  условий  для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

Работа с классным коллективом:   

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности;   

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие:   

• вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них,   

• установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

 -проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения:  

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующ 

ие расширению  кругозора детей,   формированию эстетического вкуса,  позволяющие  лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие  сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие  стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение  

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать  спорные вопросы;  организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу;здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей.  

- Клуб старшеклассников «За или против». На заседаниях клуба старшеклассники обсужда ют 

социальные, общественно значимые проблемы,  ищут пути их решения, развивают  

коммуникативные  компетенции;  



 

 

- «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об  интересах 

своих воспитанников, симпатиях;   

- «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп  одноклассников (5-7 человек). Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер -класс, игровая программа   и др.. Ребята 

самостоятельно или совместно с классным  руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью 

является творческая 

самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в  

команде, согласовывать свои действия.  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и  родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя  подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления,  сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера,  дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни  класса.   

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;   

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

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

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;   

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;   

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении;   

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

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

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе;  

• работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта;  

• предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;  

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность;  

• работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам.  
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Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;   

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;   

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;   

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.   

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (родительские собрания, заседания родительского комитета);   

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями предметниками (консультации, индивидуальные 

беседы, приглашение на заседания Совета профилактики, педсоветы);   

• организация родительских собраний  (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.   

Привлечениеродителей (законныхпредставителей) 

кпросмотрувебинароввоспитательнойнаправленности, Всероссийскогородительскогособрания;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их;   

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(планирование воспитательной работы в классе, составление сценариев праздников, соревнований, 

благоустройство классного кабинета);   

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы (спортивные мероприятия, походы, экскурсии, тренинги).   

Планируемые результаты  

В результате совместной деятельности формируется самостоятельность, активная гражданская 

позиция, умение считаться с чужим мнением, целеустремленность, развиваются творческие 

способности. Создание партнерских отношений с семьей каждого воспитанника позволит лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь родителям в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков.   

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Цель: создание доверительных отношений, доброжелательной атмосферы во время урока, 

использование технологии личностно-ориентированного подхода, уровневой дифференциации, 

поддержка положительной мотивации к обучению, активизация познавательной деятельности  для 

более полного использования  воспитательных возможностей  урока.  

 Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 

внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,  



 

 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их  

познавательной деятельности;   

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации (ознакомление с Уставом школы и другими локальными актами);  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения (учебно-познавательные игры, создание ярких наглядно-образных представлений, 

создание ситуации  успеха, свободный выбор задания, опора на жизненный опыт, создание 

проблемных  ситуаций, «Мозговая атака»);  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе (создание определенных воспитательных ситуаций, 

творческие и  креативные задания, активные формы обучения (деловые игры, дискуссии, проектные 

задания, "мозговой штурм" и др.); • применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, нестандартные задания (логические задания, задания на  

развитие памяти,  задания  на  развитие  внимания  и  т.д.);  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (учебный курс «Проектная деятельность»,   

уроки-исследования, урок-проект, написаниемини-проектов, творческая лаборатория.).  

Планируемые результаты: ученик научится творчески мыслить, грамотно работать с 

информацией, будет коммуникабельным, научится контактировать с представителями различных 

социальных групп и работать сообща. Приобретѐт навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

     3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»             

Внеурочная деятельность и кружки дополнительного образования (в т.ч. «Точка роста») является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Созданы  для реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных 

целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения 
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интеллектуально - познавательных интересов. Организованы в соответствии с интересами учащихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы.  

Цель: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно  через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - поощрение 

педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Спортивно - оздоровительное направление. Курсы, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых («Баскетбол»,   «Волейбол»,  «Теннис»,  

«Допризывник», «Шашки»). Интеллектуальное направление.Курсы, направленные на развитие 

любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера, умения преодолевать трудности, работать в команде, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его («Точка роста» (программы:«Физика вокруг нас»  10 

класс, «Увлекательная химия»  10-11 класс, «Язык программирования  PYTHON» 10-11 класс, 

«Занимательная физика» 7-8 класс, «Юный химик» 7-8 класс, «Основы 3-D моделирования» 7-8 

класс, «Проектная деятельность в технологии»).  

Социальное направление. Курсы, направленные на формирование у детей  навыков культуры 

труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 

преобразователя, бережного отношения и любви к природе. ( «Финансовая грамотность»,    «Театр 

«Фантазия»,  «Театр «Эколята»,   «Юный поисковик»).  

Общекультурное направление.  Курсы, направленные на приобщение к лучшим традициям 

народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое включает 

формирование зрительных представлений, развитие  

чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса («Школьная 

пресса», «Художественное валяние», «Декупаж»).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, посвящѐнные 

нашим музеям, направленны на воспитание у школьников любви к своему краю, школе, ее истории,  

на сохранение памяти в ВОВ,  на развитие самостоятельности и ответственности школьников 

(«Юный краевед», «Музей истории школы№1»).   

Духовно - нравственное направление. Курсы, направленные на развитие природных задатков 

и способностей, помогающих достигать успеха в том или ином виде искусства.  Художественное 



 

 

творчество помогает сформировать ценностное отношение к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение («Дорогою добра», «Здравствуй, 

человек»).   

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе.  

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 

 самоопределение.  

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания стремлений  

школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, 

раскрытия его индивидуальности и творческого потенциала. 

Главной задачей модуля является оказание помощи семье в воспитании детей,  коррекция 

семейного воспитания.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе. Психолого-педагогическое 

просвещение семей.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивнооздоровительную деятельность. 

Организация досуга семьи.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория.   

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям  детей с ОВЗ.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

изучение семей и условий семейного воспитания,  

пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация  и  коррекция  семейного  воспитания  через  работу  с 

родительским активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

        Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с 

пользой вовлекаются в жизнь школы.      Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся в МКОУ «СОШ №1» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На школьном уровне:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  
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• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов;   

• родительские дни (День открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебновоспитательного процесса в образовательной организации;   

• общешкольные родительские собрания (общешкольная родительская конференция), 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;   

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (закон ных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации псих ологов и 

педагогов; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается   информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости;   

• в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности. 

• На уровне класса:   

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;   

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;   

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; в тематике которых учитываются  возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• семейные праздники.        

На индивидуальном уровне:   

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(инспектор ПДН., психолог, заместитель  директора, служба медиации школы, ППК школы);   

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (заседание  Совета 

профилактики,  служба медиации школы, ППК);   

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности (изготовление костюмов, декораций, участие в 

проведении праздников, написание сценариев, участие в работе школьных клубов, кружков, секций);   

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей);  

•психологическое сопровождение (просветительская работа, консультативная работа, 

психолого-педагогическая  диагностика, тренинги для учащихся, педагогов, родителей, развивающая 

и коррекционная работа).  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа,  



 

 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство школьной жизни через  совместную деятельность родителей и обучающихся 

(совместность, СО-бытие). 

Планируемые результаты. Родители получат возможность участвовать в  определении 

приоритетных направлений развития школы, школьного компонента: в проектировании системы 

оценивания знаний; в составлении смет и рациональном использовании бюджетных и внебюджетных 

средств; в организации контроля безопасных условий образовательного процесса. Родители получат 

квалифицированную профессиональную помощь в решении конфликтных ситуаций, информацию о 

способах предотвращения внутрисемейных  проблем и проблем взаимоотношения с ребенком.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление. Структура ученического самоуправления 

школы имеет несколько уровней.     Высшим органом школьного самоуправления является Совет 

старшеклассников, состоящий из представителей ученического коллектива.   

Цель -  воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 

чувства собственного достоинства, предоставление широких возможностей для самовыражения и 

самореализации.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом.   

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;   

• деятельность Совета осуществляется через реализацию следующих функций:выдвижение 

кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего Совета 

школы;участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; координация деятельности членов Совета   и классных Советов учащихся; 

организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений 

по их проведению; организация и контроль дежурства по школе; изучение нормативно-правовой 

документации по деятельности Совета;представление интересов обучающихся на заседаниях 

Управляющего Совета и педагогического Совета школы; участие в рассмотрении вопросов о 

внесении изменений в Устав школы; изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам 

школьной жизни; участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску 

Почета;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или  

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в  Первоклассники, 

Пятиклассники, к Дню матери, Дня учителя, Дня самоуправления   и т.п., и реализующих следующие 

функции:  

распределение поручений за определенный участок деятельности; разработка сценария или 

хода мероприятий; организация рекламы о месте и времени проведения; приглашение гостей;  
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организация работы жюри и судейской коллегии; подготовка наградного материала; анализ 

проведенного дела через опрос-анкету;  

публикация в СМИ о проведенном мероприятии.    

       Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров,  

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой Совета старшеклассников  и классных руководителей; 

• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы,  

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: планирование и анализ общеклассных 

дел, конкурсов, соревнований, акций; организация дежурства по классу и школе; выпуск   классного 

уголка; активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; представление 

кандидатур обучающихся для награждения; отчетность о работе Советов классов на сборе 

обучающихся и Совете старшеклассников.  

На индивидуальном уровне через:   

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел;  

- участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; - участие в 

дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников и 

т.д;  

- участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.  

Планируемые результаты. Школьники получат возможность: сформировать чѐткую и 

осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и другим людям; участвовать в 

решении насущных проблем школы; самостоятельно проявлять инициативу; развивать лидерские 

качества; культурный и коммуникативный потенциал. Приобретут положительный опыт в освоении 

социальных ролей.  

3.6. Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.     Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к  осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая  профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьни ка к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный  взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

 Цель – помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии;  формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора;  повышение 

компетентности учащихся  в области планирования карьеры.  Эта работа осуществляется:  

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных  курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную  программу школы, или в рамках дополнительных образовательных  

программ; 



 

 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего: « Я и моѐ 

профессиональное будущее»,  «Конструктор про фессий»,    «Профессии, востребованные в нашем 

районе, городе и  области», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», и др.; 

 «директорские  уроки»  - ежегодная  встреча  директора  с  учениками 

 старшей  школы  в  начале  учебного  года.  Проводится  как  разговор 

партнеров,  ориентированных  на  индивидуальный  результат  ученика  и  

отвечающих за результат общего дела (качество результата),  даются «подсказки», как  правильно 

организовать учебную деятельность, чтобы она была результативной, интерес ной, способствовала 

достижению поставленной учеником для себя цели;  

 участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации города и его  

структурных подразделениях; 

 посещение  дней  открытых  дверей  в средних  специальных  

 учебных заведениях и вузах; 

родительские собрания-конференции. 

На уровне классов: 

 профориентационные игры:  деловые игры,  квесты,  решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие школьникам  представление о профессиях и условиях 

работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на 

работу на данное предприятие, в том числе в  on-line режиме;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

 http://metodkabinet.ru/http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikl

a_vserossijskih_otk rytyh_urokov/ и  др.),  прохождение  профориентационного

 онлайн-тестирования(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй своютраекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационныхпроектов«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/),  «Билет в будущее», созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 участие учащихся в российском тестировании функциональной грамотности по 

модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные 

рекомендации; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.  

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей п 

овопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных  особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими професс 

ии;  

 участие  в  проектной  деятельности,  участия  в научно-  

практических конференциях, составление  учащимися  профессиограмм будущей 

 профессии (работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина); 

https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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 проведение профессиональных проб по пяти  профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек –  Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система»,   

«Человек – Художественный образ». 

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в 

сфере образования, воспитания и определения будущей профессии. 

Планируемые результаты. Школьники научатся соотносить качества человека и требования 

профессии, понимать роль труда и правильного выбора профессии, места труда в системе 

общественных отношений; приобретут опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации.  

3.7. Модуль «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельность на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

 Воспитательный  потенциал  волонтерства реализуется  следующим  образом:  

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);   

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации, бывшим работникам школы - 

пенсионерам;   

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными возможностями или 

особенностями здоровья,    

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи для 

нуждающихся.  

На уровне школы:участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; участие школьников к работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками).  

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 



 

 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников.   

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы.   

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума:  

- патриотическая акция «Бессмертный полк»;  

- экологическая акция « Сохрани дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют дети,   

родители детей,   дедушки, бабушки);  

       -акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют в ракетную дивизию в Козельске) и др.  

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных  

площадок.   

      - общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы;  

 Единый День профилактики правонарушений в школе, в котором участвуют представители 

ПДН, КДН и ЗП, родители.    

 спортивно-оздоровительная деятельность:  спартакиады, соревнования, спортивные праздники 

и тд.  

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные  

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек.  

На школьном уровне:  

• Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции:  

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости;  

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения.  

- «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся  

 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри 

школьных коллективов.   

- Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы -  участие учащихся в  Вахте памяти, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества - направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам.   
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• Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации:   

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки,  следят за порядком в школе и т.п.);  

- праздники, концерты, конкурсные программы   в  Осенние праздники, День матери, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День Знаний, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок»  и 

др.;  

- предметные недели    

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)    

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом  учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие  приобретение ими новых социальных статусов в школе и  

развивающие школьную идентичность детей: - «Посвящение в первоклассники»;  

- «Посвящение в пятиклассники»;  

- «Первый звонок»;  

- «Последний звонок».  

• церемонии награждения   школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся 

 «Неделя психологии»– тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных 

акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением.   

 «Новый год стучится в двери»– общешкольное коллективное творческое дело,состоящееиз 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и 

родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и 

учащихся.  

 «Рождество, Крещение, Пасха» - мероприятия, связанные  с приобщением  учащихся к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа.  

 «Школьная спортивная лига»– комплекс соревнований, спартакиады,   направленные на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового 

образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. На уровне классов:  

  Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 



 

 

соуправления.  

     На уровненачального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровнеосновного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение:  

- «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;   

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.   

- Классный час «День матери»– развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери.  

- Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело,проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;   

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;   

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.   

Планируемые результаты. В ходе подготовки общешкольных ключевых дел каждый ребенок 

учится самостоятельности, ответственности, творческому поиску, освоению социальных ролей.  

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

        Действующее на базе школы детское объединение СОММ,  созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Создано с 

целью развития и реализации разносторонних способностей детей.  

Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенства всех участников;  

– добровольного привлечения к различным видам деятельности;               

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки.  

Общешкольный уровень включает деятельность общешкольного  органа  управления детским 
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объединением – Совета  старшеклассников. Работа в объединениях ведется по секторам.  

Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности членов 

объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности объединения 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной отдел. У каждого члена объединения есть свои 

обязанности.   

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

• агитационные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); участие членов детского общественного 

движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.   

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что прои сходит в 

объединении  (создание   интернет - странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения).  

Планируемые результаты. Используемые формы работы позволяют включать детей в 

разнообразные виды коллективного труда, формировать у них чувство причастности к общественной 

жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную  

дисциплину. Ребѐнок научится уважительно относиться к общественному имуществу, школьному 

оборудованию, учебникам, личным вещам.  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.   

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на ребенка осуществляется через 

следующие виды деятельности и формы работы:  

•оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) в направлении передачи ценностей и духа  школы;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учащихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

• 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 

(оформление классного уголка, озеленение класса);  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных  событий 

(оформление помещений школы к праздникам, церемониям, оформление тематических стендов к 

знаменательным датам, юбилеям писателей, ученых, героевземляков, стендов по технике 

безопасности (неделя информационной безопасности, неделя пожарной безопасности, неделя 

дорожной безопасности)).  

• озеленение пришкольной территории (разбивка клумб).   

•регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной;  

•акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Планируемые результаты. Школьники научатся относиться к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, приобретут опыт дел, направленных на пользу своей школе. 

Данная работа способствует: вовлечению родителей в жизнь школы, укреплению сотрудничества 

учащихся и учителей,  творческой реализации учащихся, формированию навыков коллективной 

деятельности, созданию уютной обстановки в школе, улучшению социально-психологического 

климата в школьном коллективе.  

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:разновозрастный редакционный совет подростков,  старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью  которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее  интересных моментов жизни школы, популяризация  общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций,   

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми расск азов, 

стихов, сказок, репортажей;  участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

Модуль 3.12. «Экскурсии, походы» 

    Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: ежегодные походы на 

природу, организуемые в классах их класснымируководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк.  

 

2.2.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются:   
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности;   

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.   

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?).  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги чѐткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?).  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа –сучѐтом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?).  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

Анализ воспитательного процесса проводится в конце учебного года согласно 

нижеприведенным критериям и показателям. Результаты отражаются в Анализе работы школы по 

итогам учебного года в разделе «Оценка воспитательной деятельности» и используются при 

определении задач и разработки планов воспитательной работы на следующий учебный год.  

Критерии и показатели анализа воспитательного процесса.  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерий: динамика личностного развития школьников каждого класса. 



 

 

Показатели:личностный рост. Инструментарий: наблюдения, опросники, методика П.В. Степанова 

«Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания». Критерий: 

динамика уровня развития классного коллектива. Показатели: соответствие таким стадиям развития 

коллектива как «Алый парус» или «Горящий факел» (по классификации А.Н.Лутошкина). 

Инструментарий:МетодикаА.Н.Лутошкина  «Какой у нас коллектив».  

Критерий: положение ребѐнка в детском коллективе. Показатели: каждый школьник 

принимаем в своем коллективе, имеет  друзей в этом коллективе, ощущает на себе его внимание и 

заботу. Инструментарий: наблюдение за межличностным отношением в  классном коллективе, 

методика социометрии.  

Критерий: участие класса в общешкольных делах.Показатели:системность, качество участия 

класса в общешкольных делах, включенность всех учащихся класса. 

Инструментарий:анализ участия класса в общешкольных делах.  

2. Воспитательная деятельность педагогов.  

Критерий: психолого-педагогическая и организационно-методическая готовность к 

выполнению функций развития и воспитания обучающихся в соответствии с целевыми установками 

программы воспитания, ценностями и традициями школы. Показатели: знание основных 

закономерностей возрастного развития детей, социализации личности, умение строить 

воспитательную деятельность, направленную на достижение цели воспитания, с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, готовность к смене позиции 

прямого воспитания к созданию условий и педагогических ситуаций воспитания. 

Инструментарий:опросники, самоанализ, наблюдение, методика А.И. Григорьевой «Диагностика 

профессиональной позиции педагога как воспитателя».  

3. Система управления воспитательным процессом в образовательной организации 

включает:  

3.1. Изучение педагогами нормативно-правовых документов:   

- Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959);  

- Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.) с. 2-3   

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России   

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»" с.8   

- Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025г. с.9  - Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального  

стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)», С изменениями и дополнениями от:25 декабря 

2014 г., 5 августа 2016 г., с.10-11   

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07 с.11-12   

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ (с изменениями и дополнениями);   

- Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ;   

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ  (с изменениями на 2 июля 2013 года);  

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ.   

3.2. Создание условий для профессионального роста педагогов:   

- самообразование (участие в  методических объединениях,   проблемных группах, интернет-

сообществах);  - курсовая подготовка;   

- учебные семинары;   

- вебинары;   
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- конференции;   

- профессиональные конкурсы.   

3.3.Поощрение педагогов:   

- грамоты, благодарности, благодарственные письма;   - стимулирующие выплаты.   

4. Индикаторами ресурсного обеспечения воспитательного процесса являются:  

4.1. Материально-техническое оснащение, позволяющее осуществлять учебновоспитательный 

процесс:   

4.1.1.Кабинеты (информатики, физики, химии, биологии, мастерская (для мальчиков),  

технологии (для девочек), спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, столовая).   

4.1. 2.Техническое оборудование (ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, 

документкамера, музыкальные центры, усилитель, микрофоны, телевизоры).   

4.2. Кадровое обеспечение.   

Воспитательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги (педагогипредметники, 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь, классные руководители). Коллектив школы осуществляет 

межведомственное взаимодействие с СЦДО,  ССРЦ «Лучики надежды», Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  отделом молодежи, физкультуры и спорта, ДК, 

библиотеками, ДШИ.   

4.3. Информационные ресурсы представлены библиотечным фондом (учебная, 

художественная литература, справочная и энциклопедическая литература, печатные и электронные 

энциклопедии).  

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования является нормативно-правовым актом 

образовательной организации, состоящего из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет перечень учебных предметов, их трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

содержанием  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, целями и задачами, сформулированными в уставе МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Сухиничи, Основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации. Режим работы образовательной 

организации:  

 Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной недели.   

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

35 недель, в 9-х классах - 34 недель без учета итоговой аттестации.  Продолжительность 

урока составляет 45 минут.  

Учебный процесс организован по четвертям.  

Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Сухиничи 

обеспечивает преподавание и изучение предметов на государственном русском языке Российской 

Федерации.  

При проведении занятий по иностранному языку (5–8 кл.), технологии (5–8 кл.) и информатике 

(7–9 кл.), осуществляется деление классов на две группы.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется 2 часами. Двигательная активность 

детей компенсируется за счет внеурочной деятельности  по физической культуре.  

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений.  

Учебный план основного общего образования. 

Цель основного общего образования: осуществление образовательного перехода от 

младшего школьного к подростковому возрасту, обеспечивающего плавный и постепенный 

переход обучающихся с одного уровня образования на другой.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:  

• создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе;  

• формировать способность к содержательной рефлексии, планированию и анализу в 

разных ситуациях, учебную инициативу и самостоятельность; 

• учить умению контролировать и оценивать свои действия;  

• организовывать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности;  

• повышать учебную мотивацию обучающихся.  



 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется последовательно 

ведением предмета «Родной русский язык» 0,5 ч (17 часов в год) и «Родная литература на русском 

языке» 0,5 ч (17 часов в год) в 5 – 7х и 9-х классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Время, отводимое на данную часть, используется на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и образовательные потребности участников 

образовательной деятельности в школе. Школа реализует возможность выбора обучающимися 

развивающих занятий, предметно-ориентированных курсов, проектной и исследовательской 

деятельности. Учебный план позволяет осуществлять в 5–9 классах развивающее и 

предпрофильное обучение.  

Промежуточная аттестация  

Текущему оцениванию (по 5-ти балльной шкале) подлежат обучающиеся   всех   классов 

основной школы.  

Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся МКОУ «СОШ 

№1» г. Сухиничи планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на момент окончания учебных четвертей и учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, диагностические, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.  

Образовательной программой Организации предусмотрены годовые положительные 

отметки, проект и зачѐт как формы промежуточной аттестации.  

Формы проведения аттестации:  

- в 6-7 классах: контрольная работа по русскому языку, контрольная работа по 

математике,  

по остальным предметам и курсам учебного плана формой промежуточной аттестации является 

положительная годовая отметка, выставленная как среднее арифметическое по правилам 

математического округления четвертных отметок;  

- в 8-х классах – контрольная работа по русскому языку, математике и одному предмету по 

выбору педагогического совета,   

по остальным предметам и курсам учебного плана формой промежуточной аттестации 

является положительная годовая отметка, выставленная как среднее арифметическое по 

правилам математического округления четвертных отметок;  

- в 9 классах по всем предметам и курсам учебного плана формой промежуточной 

аттестации является положительная годовая отметка, выставленная как среднее 

арифметическое по правилам математического округления четвертных отметок.  

Формой промежуточной аттестации по учебным курсам для 6 – 9 классов является зачет.           

В 9 классе допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое собеседование по 



 

 

русскому языку. 

 

Годовой учебный план  

МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи 

5 класс 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количествочасоввгод 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкилитература Русскийязык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Роднойязыкиродная 
литература 

Роднойязык (русский) 34     34 

Иностранныеязыки 
Иностранныйязык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

 

 

Математика 

иинформатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

Статистика 

  
34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научныепредметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучныепре

дметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

  
102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическаякультура 

и 

основыбезопасностижизне

деятельности 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

   
34 34 68 

Физическаякультура 10

2 

68 68 68 68 374 

Основыдуховно- 
нравственнойкультуры 

народовРоссии 

Основыдуховно- 
нравственнойкультуры 

народовРоссии 

 

34 
     

34 

Итого: 986 952 1020 1054 108

8 

5100 

Максимальное количество часов в неделю 29 28 30 31 32  

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 

припятидневнойучебнойнеделе 

986 1020 1088 1122 112
2 

5338 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

6-9 классы (по ФГОС, 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные Количество часов в год 



 

 

предметы 

Классы 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 99 

Литература 102 68 68 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17  17 

Родная литература 

(русская) 17 17  16 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 99 

Математика и 

информатика 

Математика 170    

Алгебра  102 102 99 

Геометрия  68 68 66 

Информатика  34 34 33 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 68 68 68 66 

Обществознание 34 34 34 33 

География 34 68 68 66 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  68 68 99 

Химия   68 66 

Биология 34 68 68 66 

Искусство Музыка 34 34   

Изобразительное 

искусство 34 34 34  

Технология Технология 68 68 34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 34 33 

Физкультура 68 68 102 99 

ОДНКНР ОДНКНР     

Факультативные курсы   68  

Курсы по выбору    33 

Итого 1020 1088 1122 1089 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1050 1120 1155 1122 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

     В 8 и 9 классах свободные часы из ЧФУОО, отведенные на факультативные курсы и курсы по 

выбору, распределяются следующим образом: 

 

Класс Название курса Количество часов  Общее количество 

часов в параллели 

8аб Совершенствуем свою речь 1  

4 8а Математика для каждого 1 

8б Математика для каждого 1 

8аб За страницами школьного учебника 

химии 

1 

9а Слово и текст 0,5  

2 9б Теория и практика написания 

сочинений разных жанров 

0,5 

9аб Избранные вопросы математики 0,5 

9аб Экономика Сухиничского района 0,5 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года;сроки и продолжительность каникул;сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Продолжительность учебного года в МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи:  

Начало учебного года: 01.09.2022 года. Окончание учебного года: 1–4,9,11 классы – 25.05.2023г. 

5–8, 10 классы – 31.05.2023 г.  

Продолжительность учебного года:  

- в 5-ых – 8-ых и 10 классах – 35 недель  

- в 9-ых, 11 классах - 34 недели (без учета  государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность учебной недели: пять дней.  

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год.  

Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней и регулируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком.  

 

Продолжительность учебных периодов в 2022-2023 учебном году.  

Учебный период   Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель)  
Начало четверти  Окончания четверти  



 

 

I четверть  01.09.2022  28.10.2022  8 недель 2дня  

II четверть  07.11.2022  27.12.2022  7 недель 2дня  

III четверть  09.01.2023  17.03.2023  9 недель 2дня  

IV четверть  27.03.2023  25.05.2023  8 недель 4дня (для  

9классов)  

31.05.2023  9 недель   

(для 5-8 классов)  

  Итого в учебном году  в 5-8 классах – 35 недель 

в 9 классах (без учѐта ГИА 

– 34 недели)  

 

 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно.  

  

Продолжительность каникул  

 

Каникулы  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность в 

днях  

Осенние  29.10.2022  06.11.2022  9 дней  

Зимние  28.12.2022  08.01.2023  12 дней  

Весенние  18.03.2023  26.03.2023  9 дней  

Летние 01.06.2023  31.08.2023  92 дня  

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

 

Продолжительность рабочей недели:  5 – дневная рабочая неделя в 5 – 9 классах.  

 

Регламентирование образовательного процесса на день.  

 

• МКОУ «Средняя школа №1» работает в одну смену.  

• Продолжительность урока – 5 – 9 классы - 45 минут.  

 

Расписание звонков:  

 

Режимное 

мероприятие  

Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен  

(в мин.)  

1- й урок  8-15  9-00   

1-я перемена  9-00  9-10  10  

2- й урок  9-10  9-55   

2-я перемена  9-55  

(организация 

питания)  

10-15  20  



 

 

3- й урок  10-15  11-00   

3-я перемена  11-00  

(организация 

питания)  

11-20  20  

4- й урок  11-20  12-05   

4-я перемена  12-05  

(организация 

питания)  

12-20  15  

5- й урок  12-20  13-05   

5-я перемена  13-05  

(организация 

питания)  

13-15  10  

6- й урок  13-15  14-00   

6-я перемена  14-00  14-10  10  

7- й урок  14-10  14-55   

 

Общий режим работы школы 

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю: с понедельника по субботу, выходным 

днѐм является воскресенье.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная организация не 

работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

образовательной организации, в котором устанавливается особый график работы.  

 

5. График питания в столовой:  

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б – 11.00  

8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10, 11 – 12.05 обеды для желающих с 13 часов до 14 часов.  

 

Организация промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости: в форме 

выставления годовой оценки по предмету (с учѐтом текущей успеваемости), а также в форме 

контрольных работ, тестирования, диагностических и практических работ, проектов по учебным 

предметам учебного плана.  

 

Учебные сборы для юношей 10 класса.  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся по срокам, 

установленным приказом отдела образования МР «Сухиничский район». 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая возможность 



 

 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности школы, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность.  

Исходя из этого, в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Сухиничи намечены 

следующие мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения:  

1. изменение учебного плана основной школы;  

2. разработка Положения о внеурочной деятельности;  

3. составление перечня программ внеурочной деятельности;  

4. подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

5. разработка Положения о программах;  

6. разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

7. материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

8. информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

9. составление расписания внеурочной деятельности учащихся.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для личностного роста обучающихся, 

проявляющегося в приобретении ими социально значимых знаний, в развитии социально значимых 

отношений и в накоплении ими опыта социально значимого действия.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности;  

2. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом;  

3. Включать учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность, создать условия для 

индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Развивать у обучающихся позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни).  

6. Организовать информационную поддержку учащихся.  

7. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся.  

8. Реализовывать программы внеурочной деятельности по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 

9. Совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы школы.  



 

 

 

Основные принципы программы  

1. Включение учащихся в активную деятельность.  

2. Доступность и наглядность.  

3. Связь теории с практикой.  

4. Учѐт возрастных особенностей.  

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 6.Целенаправленность и 

последовательность деятельности (от простого к сложному).  

 

Нормативно-правовое обеспечение:  

 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;  

• Конституция Российской Федерации;  

• Конвенция ООН о правах ребенка (10.12.2004 г);  

• ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35915);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г. Регистрационный 

№ 40937);  

• «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (29 мая 

2015 г. N 996-р);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 

ред. Данилюк А. Я., Кондакова А. М., Тишкова В. А., Москва, Просвещение, 2009;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. N 189 в редакции 

изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); Устав МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 » города Калуги.  

 

Выбор и описание модели внеурочной деятельности:  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются:  

-территориальное расположение организации, осуществляющей  образовательную деятельность;  

-уровень развития дополнительного образования в школе;  

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей;  

-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального 

педагога, педагога-организатора и др.),  

-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Тип организационной модели внеурочной деятельности:  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель.  



 

 

Внеурочная деятельность может осуществляться через учебный план организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); дополнительные образовательные программы самой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (внутришкольная система дополнительного 

образования); образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; организацию деятельности групп продленного дня; классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют 

собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ ОУ.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в 

своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Содержание занятий и распределение часов внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, праздничные мероприятия, классные часы, олимпиады, социальные акции, 

соревнования, поисковые и научные исследования, защиты проектов и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др., 

что играет немаловажную роль в духовном развитии учащихся.  

 

Виды внеурочной деятельности  

 

• Игровая  

• Познавательная  

• Досугово-развлекательная  

• Спортивно-оздоровительная  

• Туристско-краеведческая  

• Трудовая  

• Социальное творчество 

• Техническое творчество  

 

Принципы внеурочной деятельности:  

• Принцип гуманистической направленности.  



 

 

• Принцип системности.  

• Принцип вариативности.  

• Принцип креативности.  

• Принцип успешности и социальной значимости. 

• Принцип деятельности.  

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Сухиничи и предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности учащиеся посещают детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.  

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом (утверждѐнная программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости).  

 

Основные задачи внеурочной деятельности по направлениям развития личности  

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Решаемые задачи  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей,  

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций  

СПОРТИВНО-  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  Развитие интеллектуальной сферы учащихся, умения 

мыслить логично, сравнивать, обобщать, анализировать.  

Знакомства с культурой, образом жизни народов других 

стран  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  Привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества  



 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  Выработка чувства ответственности и уверенности в 

своих силах, формирование навыков культуры труда, 

знакомство с различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего выявления интересов и 

склонностей.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности:  

К планируемым результатам внеурочной деятельности можно отнести:  

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни;  

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника;  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

 

Организация внеурочной деятельности в 5–9-ых классах на 2022–2023 учебный год  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочной деятельности 

Классы Всего 

часов 
5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное   

Дни здоровья 35 35 35 35 34 174 

Подготовка и проведение спортивных 

праздников, соревнований 

Проект «ГТО» 

Школьная спартакиада 

Туристические походы 

Тематические классные часы 

Общеинтеллек-

туальное 

Подготовка и участие в олимпиадах, 

интеллектуальных викторинах, 

конкурсах 

35 35 35 35 34 174 

Индивидуальный учебный проект 

Информационные уроки 

информационно-библиотечного центра 

Участие в конкурсах сочинений 

разных уровней 

Всероссийский урок ОБЖ 

Гагаринский урок 

Урок Цифры 

Конкурс «Ученик Года» 

Акция «День отличника» 

Экскурсии 

Посещение театров, выставок 

Тематические классные часы 



 

 

Духовно-

нравственное 

Месячник нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела» 

35 35 35 35 34 174 

Подготовка и участие в школьных 

мероприятиях духовно-нравственной 

направленности 

Выставка детского творчества 

Информационные уроки 

информационно-библиотечного центра 

Экскурсии       

Посещение театров, выставок 

Тематические классные часы 

Социальное Общественно-полезная практика 

(развитие самоуправления в школе, 

выборная кампания, дежурство в классе 

и школе, трудовые и экологические 

акции) 

35 35 35 35 68 208 

Профилактические мероприятия: 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, 

антитеррористическая безопасность, 

противопожарная безопасность, 

безопасное поведение в интернете, 

правила поведения в общественных 

местах, безопасное поведение на 

каникулах, правила поведения в школе, 

антикоррупционное просвещение 

обучающихся, профилактика 

употребления ПАВ, суицидального 

поведения среди подростков, 

профилактика межэтнических 

взаимоотношений среди подростков 

Волонтерская деятельность 

Добровольческие акции 

Профориентационные мероприятия: 

игры, беседы, встречи со 

специалистами, тестирования, 

оформление стендов 

Месячник взаимодействия семьи и 

школы 

Выпуск общешкольной газеты  

«Мы вместе!» 

Подготовка материала для публикации 

в соцсети ВК 

Конкурс «Лучший ученический класс» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Тематические классные часы 



 

 

Общекультурное Организация и проведение 

общешкольных праздников 

35 35 35 35 34 174 

Оформление классных уголков 

Подготовка и участие в районном 

конкурсе художественной 

самодеятельности «Весенняя капель» 

Информационные уроки 

информационно-библиотечного центра 

Тематические классные часы       

Итого 175 175 175 175 204 904 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план  воспитательной  работы  составлен  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. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п.  

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка «Первый звонок». 

Урок знаний. 

5-9 01.09 Заместитель директора по ВР, кл. рук. 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике  ДДТТ, 

пожарной безопасности,  

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 02.09 – 

10.09 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители,  учитель 

ОБЖ 

«Трагедия Беслана»: линейка, 

кл. часы, запуск белых шаров 

5-9 02.09 Заместитель директора по ВР, кл. рук. 

Неделя здоровья 5-9 13.09 – 

18.09 

Кл.руков., учителя физ-ры 

Осенняя Неделя здоровья 5-9 12.09 – 

17.09 

Учитель физкультуры, кл. рук. 

День освобождения Калужской 

области от немецко-

фашистских захватчиков (кл. 

часы, посещение музеев, 

памятников) 

5-9 16.09 Кл.рук. 

Неделя пожилого человека 

 

5-9 27.09 – 

01.10 

Соц. педагог, кл. рук. 



 

 

Международный день музыки 5-9 01.10 Уч. музыки 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,   классные 

руководители, уполномоченный по ЗПУОО, 

соц. педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа 

5-9 5 октября Заместитель директора по ВР, кл. руков. 

Президентские состязания по 

ОФП 

5-9 октябрь Учителя физкультуры 

День отца 5-9 16.10 Кл.рук 

Социальная акци по сбору 

макулатуры 

5-9 октябрь, 

апрель 

Кл.рук 

Всероссийский урок ОБЖ 5-9 сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, кл.рук 

День народного единства 5-9 ноябрь Кл.рук. 

Международный день  

школьных библиотек 

5-9 25.10 Шк. библиотекарь, кл. рук. 

День матери (кл. часы, конкурс 

рисунков, поздравления мам) 

5-9 ноябрь Кл.руков. 

День Государственного герба 

РФ 

5-9 30.11 Кл.рук. 

День Неизвестного солдата 5-9 03.12 ЗД по ВР, Кл.рук 

День Героев 5-9 09.12 ЗД по ВР, Кл.рук 

Мероприятия, посвященные  

Дню Конституции 

5-9 07.12-11.12 Кл. рук., 

Уполномоченный по ЗПУОП,  соц. пед. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

новогодних игрушек, поделок, 

утренник. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,  соц. педагог,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения г. 

Сухиничи от немецко-

фашистских захватчиков 

(кл.часы, посещение музеев) 

5-9 январь Кл.руков. 



 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

5-9 27.01 Кл.рук. 

День победы в Сталинградской 

битве 

5-9 02.02 Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР,   классные 

руководители, учитель физкультуры 

Международный день родного 

языка 

5-9 21.02 Кл. рук., ЗД по УР 

Неделя здоровья 5-9 февраль Кл.руков., учителя физ-ры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

5-9 март Классные руководители 

Весенний праздник 

«Масленица щедра – веселись 

хоть до утра!» 

5-9 март Учитель музыки, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, Гагаринский урок. 

5-9 05.04-12.04 Классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, кл. руков. 

Месячник по благоустройству 

школьной территории. 

5-9 апрель-май Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», «Читаем стихи 

о войне», уроки Мужества 

5-9 май Заместитель директора по ВР, кл. руков. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май ЗД по ВР, кл. рук. 

День защиты детей 5-9 01.06 Воспитатели в лагере 

День русского языка 5-9 06.06 Воспитатели в лагере 

День России 5-9 12.06 Воспитатели в лагере 

День памяти и скорби 5-9 22.06 Воспитатели в лагере 



 

 

День молодежи 5-9 27.06 Воспитатели в лагере 

Организация участия 

школьников в районных и 

областных конкурсах, в том 

числе интернет-конкурсах, 

использование интернет-

ресурсов для самореализации 

учащихся. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, кл. руков. 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей.  

5-9 сентябрь  Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

5-9 май  Классные руководители  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Месячник профориентационной 

работы  в школе:  

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы  

5-9  январь  Классные руководители  

Организация экскурсий на 

предприятия и организации  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители  

Организация 

профориентационных игр в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители  

Встреча с представителями 

разных профессий  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители  

Школьные медиа 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты  

«Мы вместе»  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители, руков. кружка  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители  

Информация о школьной жизни 

в ВК  

5-9  в течение 

года  

Соц. педагог, кл. рук.  

Выпуск тематических стенгазет 

в классах  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители  

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор»  

5-9 сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май  

Классные руководители  

Концерт ко Дню учителя  5-9  05.10  Классные руководители  

Экологическая акция  5-9  октябрь, 

апрель  

Классные руководители  

Акция «Дарите книги с 

любовью»  

5-9  февраль  Классные руководители  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему  

другу»,   и др.)  

5-9  апрель  Классные руководители  

Участие в проектах и акциях  

РДШ  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители  

Участие в спортивных 

соревнованиях, организованных  

членами РДШ  

5-9  в течение 

года  

Классные руководители  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений, театров в школе  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители   

Посещение концертов, 

представлений во Дворце 

культуры города, в ДШИ  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители  



 

 

Экскурсия в школьный и 

районный  музеи        

5-9 по плану кл. 

руков.  

Классные руководители    

Сезонные экскурсии на природу  5-9 по плану 

кл.рук.  

Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления в  Калугу, Брянск  

5-9 декабрь  Классные руководители  

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

5-9  в течение 

года  

 Классные руководители  

Оформление классных 

уголков  

 

5-9 в течение 

года  

Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители  

 Озеленение пришкольной 

территории  

5-9 сентябрь, 

апрель  

Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители  

 Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала.  

5-9 29.09 – 5.10   ЗД по ВР,  классные руководители  

Конкурс кормушек для 

зимующих птиц  

5-9 ноябрь  ЗД по ВР,  классные руководители  

Участие в проектах и акциях  

РДШ  

5-9 в течение 

года  

Сов. Дир, классные руководители  

Участие в 

региональных, 

всероссийских  

интернет-конкурсах  

5-9 в течение 

года  

Сов. Дир, классные руководители  

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», классные 

«огоньки» и др.  

5-9  в течение 

года  

Заместитель директора по ВР,   классные 

руководители  



 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

5-9 октябрь, 

март  

Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

5-9 1 

раз/четверть  

Классные руководители  

Информационное оповещение 

через школьный сайт, группы 

ВК  

5-9 в течение 

года  

Кл. рук., ответственный за сайт    

Индивидуальные консультации  5-9 в течение 

года  

Администрация школы, классные 

руководители,   социальный педагог    

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

5-9 по плану 

классных 

руководител

ей  

Классные руководители  

Работа Совета профилактики 

с  неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей  

5-9 по плану 

Совета  

Председатель Совета  

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Сухиничи разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 



 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 
22 27,3% 77,3% 

Руководящие работники 
4 0% 50% 

  



 

 

 
Кроме того, образовательная организация  укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материальнотехнических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

 

№ n/n  Фамилия, имя, отчество 

учителя  

Название курса и время прохождения 

1. Симоненков                

Анатолий Павлович 

25.01.2021 - 25.02.2021 г. "Управление созданием 

личностно-развивающей образовательной среды" - 108ч 

при ГАОУДПО Калужской области "КГИРО" г. Калуга. 

09.08.2021 - 13.10.2021 г. "Реализация требований 

ФГОС на уроках по изучению общеобразовательных 

предметов (предметная область:  матемаика)" - 120ч при 

ЧОУ ВО "Институт управления, бизнеса и технологий" 

г. Калуга                                                             12.01.2021 - 

08.02.2021 г. "Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования" - 108ч при ГАОУДПО Калужской области 

"КГИРО" г. Калуга     

2.  Шовина Наталья 

Викторовна 

2021г. Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

реализации ФГОС.                                                                                            

2021 г. Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды.                                                                                                                                                                                                                            

01.06.2022 - 15.06.2022 "Реализация требований 

обновленных ФГОС основного общего образования в 

работе учителя" - 36ч при ГАОУДПО Калужской 

области "КГИРО" г. Калуга 

3.  Калмыкова Галина 

Дмитриевна 

2021г. Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды.  2022г. "Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта "Билет в будущее" - 36ч. при 

Автономной некомерческой организации "Центр 

неприрывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала".                                                                                                                                                 

2022г. "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование" - 36ч. при 

ФГБОУ ДО "Федеральнй центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления 

детей".                                                                                                                                            

2022г. "Реализация требований ФГОС на уроках по 

изучению общеобразовательных предметов (предметная 

область: биология)" - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт 

управления, бизнеса и технологий" г. Калуга.                                                                    



 

 

4.  Бурмистрова Наталья 

Викторовна 

2022г. "Реализация требований ФГОС на уроках по 

изучению общеобразовательных предметов (предметная 

область: физика)" - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт 

управления, бизнеса и технологий" г.Калуга.                                                                                                          

2022г. "Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя" - 36ч. при ГАОУДПО 

Калужской области "КГИРО" г. Калуга. 

5.  Васичева Ирина Алексеевна 2021г. "Использование оборудования региональных 

центров детского технопарка "Кванториум" и центра 

"Точка роста" для реализации образовательных 

программ по химии в рамках естественно-научного 

направления" - 36ч. при ФГАОУДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования".                                                                                                                                               

2021г. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования по предмету "Химия" - 72ч. при КГИРО.                                                                                                         

2021г. "Особенности обучения биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС" - 108ч. при КГИРО.                                                                                                                                                     

2022г. "Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений" - 144ч. при КГИРО. 

6.  Горелов Сергей Геннадьевич 2021 г. "Развитие профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в условиях 

реализации новых стандартов образования". - 108ч. при 

КГИРО.                                                                                                                                                              

2022г.  "Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя" - 36ч. при КГИРО 

7. Грушина Татьяна 

Васильевна 

2021 г. "Развитие профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в условиях 

реализации новых стандартов образования". - 108ч. при 

КГИРО.                                                                                                                                                              

2022г.  "Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя" - 36ч. при КГИРО.     

8. Егорова Ирина 

Вячеславовна 

2022г. Реализация требований ФГОС на уроках по 

изучению общеобразовательных предметов (предметная 

область: английский язык) - 120ч. при ЧОУ ВО 

"Институт управления, бизнеса и техноогий" г. Калуга.                                                                                

2022г. "Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений" - 144ч. при КГИРО. 

9. Ермакова Елена Петровна 2021г. "Реализация требований ФГОС на уроках по 

изучению общеобразовательных предметов (предметная 

область: музыка)" - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт 

управления, бизнеса и технологий" г.Калуга.                                                                                                          

2021г. "Реализация требований ФГОС на уроках по 



 

 

изучению общеобразовательных предметов (предметная 

область: ОБЖ)" - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт 

управления, бизнеса и технологий" г.Калуга.                                                                                                          

2021г. "Технология реализации требований ФГОС на 

уроках у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья" - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт управления, 

бизнеса и технологий" г.Калуга.                                                                                                           

2021г.  "Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя" - 36ч. при КГИРО. 

10. Ефременков Игорь 

Николаевич 

2021г. "Педагогика и етодика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС" - 108ч. при ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний". 

11. Липатников Сергей 

Владимирович 

22.03.2021 - 27.09.2021г. "Развитие личностного 

поенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений" - 144ч. При 

КГИРО.            

12.01.2021 - 08.02.2021г. "Педагогическая деятельность 

в условиях введения и реализации ФГОС ООО" - 108ч. 

при КГИРО.                                                                                     

01.06.2022 - 15.06.2022г. "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя" - 36ч. при 

КГИРО. 

12. Ларин Алексей 

Владимирович 

22.03.2021 - 27.04.2021г. "Преподавание физической 

культуры в условиях реализации ФГОС" - 108ч. при 

КГИРО.                                                                                                                  

19.04.2021 -  27.05.2021г. "Организация и особенности 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации 

требований ФГОС ОВЗ" - 108ч. при КГИРО.                                                  

12.01.2021 - 08.02.2021г. "Педагогическая деятельность 

в условиях введения и реализации ФГОС ООО" - 108ч. 

при КГИРО.                                                                                                                  

27.03-28.03.19 г. "Подготовка судей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" в 

Калужской области" приГБУ Калужской области 

"Агентство развитиясистемы физической культуры и 

спорта.                                                            21.03.2022 - 

28.04.2022г. "Организация деятельности педагогов 

дополнительного образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта" - 108ч. 

при КГИРО. 

13. Морозова Марина 

Владимировна 

2021 г. Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

реализации ФГОС.                                                                                            

01.06.2022 - 15.06.2022г. "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя" - 36ч. при 

КГИРО.                                                                                                              



 

 

18.02.2022 - 22.04.2022г. "Технологии и методы 

проектирования различных видов развивающей 

деятельности обучающихся: стратегии смыслового 

чтения и формирования читательской грамотности как 

метапредметныйй результат образования в 

основнойшколе" - 72ч. при КГИРО. 

14. Мосина Анастасия 

Викторовна 

22.03.2021 - 27.09.2021г. "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений". - 144ч. при 

КГИРО.           09.08.2021 - 13.10.2021г. "Реализация 

требований ФГОС на уроках по изучению 

общеобразовательных предметов (предметная область: 

физика)". - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт управления, 

бизнеса и технологий" г. Калуга.                                               

11.11.2021 - 26.11.2021г. "Формироваие финансовой 

грамотности обучающихся с ОВЗ (Программа 

"Финансовая грамотность: школа педагога")". - 72ч. при 

ФГАОУ ДПО "Государственный институт новых форм 

обучения".                                                      08.02.2022 - 

24.02.2022г. "Теория и методика преподавания предмета 

"Астрономия в условиях реализации ФГОС ООО". - 72ч.    

14.03.2022г. "Методика преподавания финансовой 

грамотности обучающимися в 5-8 классах". - 36ч. при 

РАНХиГС, г.Москва. 

15. Мишкина Наталья Ивановна 2020 г. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях 

реализации ФГОС.                                                                                                         

09.08.2021 - 13.10.2021г. "Реализация требований ФГОС 

на уроках по изучению общеобразовательных 

предметов (предметная область: физика)". - 120ч. при 

ЧОУ "Институт управления, бизнеса и технологий".             

16. Новикова Елена 

Александровна 

2021г. "Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО". - 108ч. при 

КГИРО. 

17. Окорокова Галина 

Николаевна 

2021г. "Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО". - 108ч. при 

КГИРО.                                                                                                                                         

2021г. "Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя". - 36ч. при КГИРО. 

18. Пальмова Галина Юрьевна 01.06.2022 - 15.06.2022г. "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя". - 36ч. при 

КГИРО.                                                                                                           

05.04.2021 - 10.06.2021г. "Реализация требований ФГОС 

на уроках по изучению общеобразовательных 

предметов (предметная область: изобразительное 

искусство)". - 120ч.           



 

 

19. Семенюк Надежда 

Дмитриевна 

27.09.2021 - 19.01.2022г. "Преподавание физической 

культур в услоиях реализации ФГОС". - 108ч. при 

КГИРО.                                                                                                             

19.04.2021- 27.05.2021г. "Организация и особенности 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации 

требований ФГОС ОВЗ". - 108ч. при КГИРО.         

20. Симоненкова Марина 

Валентиновна 

22.03.2021 - 27.09.2021г. "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений". - 144ч. при 

КГИРО.           12.01.2021 - 08.02.2021г. "Педагогическая 

деятельность в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО". - 108ч. при КГИРО.   

21. Смолкина Татьяна 

Вячеславовна 

2021 г. Организация и особенности обучения детей с 

ОВЗ в услових реализации требований ФГОС. 2021г. 

"Развитие ичностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образоватеьных 

отношений". - 144ч. при КГИРО.                                             

2021г. "Особенности обучения биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС". - 108ч. при КГИРО.                                                                                                                                                     

2021г. "Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности". - 72ч. при КГИРО.                                                                                                                                                     

2021г. "Технологии и методы проектирования 

различных видов развивающей деятельности 

обучающихся: стратегии смыслового чтения и 

формирования чмтательской грамотности как 

метапредметный результат образования в основной 

школе". - 72ч. при КГИРО. 

22. Шарлап Людмила 

Михайловна 

16.09.2021 - 18.11.2021г. "Реализация требований ФГОС 

на уроках по изучению общеобразовательных 

предметов (предметная область: основы православной 

культуры)". - 120ч. при ЧОУ ВО "Институт управления, 

бизнеса и технологий" г.Калуга 

23. Шелупнев Сергей 

Анатольевич 

2021г. "Использование оборудования детского парка 

"Кванториум" и центра "Точка роста для реализации 

общеобразовательных программ в рамках естественно-

научного направления". - 36ч. при ФГАОУДПО 

"Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования".   

24. Широков Денис Дмитриевич 22.03.2021 - 27.09.2021 "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений". - 144ч. при 

КГИРО.            01.06.2022 - 15.06.2022 "Реаизация 

требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя". - 36ч. при КГИРО.                                                                                                  

25. Якушева Анаствсия 

Александровна 

18.04.2022 - 26.04.2022г. "Организация, содержание и 

методы воспитательной деятеьности в классном 

коллективе". - 42ч. При КГИРО. 



 

 

26. Ручка Валерия Валерьевна Освоила программу повышения квалификации 

Реализация требований ФГОС на уроках по изучению 

общеобразовательных предметов (предметная область: 

технология) в объеме 120 часов с 09.08 2021 по 

13.10.2021, "Институт управления, бизнеса и 

технологий" г. Калуга.                                                                                                

18.04.2022 - 26.04.2022г. "Организация, содержание и 

методы воспитательной деятеьности в классном 

коллективе". - 42ч. При КГИРО.                                              

01.06.2022 - 15.06.2022г. "Реализация требований 

оовленных ФГОС ООО в работе учителя". - 36ч. при 

КГИРО. 

  

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности:  

1. обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2. способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3. способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4. обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении основного общего образования.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- Индивидуальное; 

- Групповое; 

- На уровне класса; 

- На уровне образовательной организации. 

Основные формы сопровождения: 

- Консультирование; 

- Развивающая работа; 

- Диагностика; 

- Профилактика; 

- Просвещение. 

Основныенаправленияпсихолого-педагогического сопровождения: 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Развитие экологической культуры; 



 

 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей; 

- Психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения; 

- Обеспечение  осознанного  и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг  возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков  в  разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в и формационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы МКОУ «Средняя школа №1» г. 

Сухиничи осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основногообщего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 



 

 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны: 

- обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования.  

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основании бюджетной сметы.  

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).      

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. Используется бюджетное финансирование. Финансовая политика МКОУ «Средняя школа 

1» г.Сухиничи обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной 

программы.  

     Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и укреплению материальной базы. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются Положением о порядке установления заработной платы, 

выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 



 

 

казенногообщеобразовательногоучреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города 

Сухиничи.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления - управляющий Совет ОУ. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Подинформационно-образовательной средой(ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации;  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

фонд  дополнительной  литературы  (детская  художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

     Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

     Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных  отношений 

(обучающихся,     их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования;  

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения сдругими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы:     учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС ООО;  

- формирование  функциональной  грамотности;  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;  

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 



 

 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета);  

- организацию  учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисковоисследовательскую 

деятельность;  

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

Информационное обеспечение  

Наименование  Количество  

Библиотечный фонд  8623  

Учебники  3050  

Из них по ФГОС  3050  

Художественная литература  5305  

Справочные  и энциклопедические издания  125  

Электронные приложения к учебникам  143  

 

5 класс 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

частей 

Литература В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

М.: 

Просвещение 

2015 Ч.1  

Ч.2  

 

Русская родная 

литература 

О.М. Александрова, М.А. 

Аристова,   

Н.В. Беляева, 

 И.Н. Добротина,  

Ж.Н. Критарова,  

Р.Ф. Мухаметшина 

М.: 

Просвещение 

2021 Ч.1  

 

Русский язык Т.А. Ладыженская,  

М.Т. Баранов,         

Л.А. Тростенцова и др. 

М.: 

Просвещение 

2015 Ч.1  

Ч.2  

 

Русский родной 

язык 

О.М. Александрова,  

О.В. Загоровская,  

С.И. Богданов,  

Л.А. Вербицкая, 

Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина, 

А.Г. Нарушевич, 

Е.И. Казакова,  

М.: 

Просвещение 

2020 Ч.1  

 



 

 

И.П. Васильевых 

Математика Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд 

М.: Мнемозина 2021 Ч.1  

Ч.2  

Английский язык О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева 

М.: Дрофа 2016 Ч.1  

Ч.2  

История древнего 

мира 

А.А. Вигасин, Г.И.Годер,            

 И.С. Свенцицкая 

М.: 

Просвещение 

2013, 

2014 

Ч.1  

 

Биология В.И Сивоглазов, 

 А.А. Плешаков 

 

М.: Дрофа 

 

2019 

Ч.1  

 

География. 

Землеведение. 5-6 

класс  

О.А.Климанова, В.В.Климанов,  

Э.В.Ким 

М.: Дрофа 

 

2020 Ч.1  

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, 

А.В.Поляков 

М.: Вентана-

Граф 

2016, 

2019 

Ч.1  

 

Технология.  В.М.Казакевич,  

Г.В. Пичугина,  

Г.Ю. Семѐнова, 

Е.Н.Филимонова,  

Г.Л. Копотева,  

Е.Н.Максимова / под ред. В.М. 

Казакевича 

М.: 

Просвещение 

2019 Ч.1  

 

Изо Н.А.Горяева, О.В.Островская М.: 

Просвещение 

2014 Ч.1  

 

Музыка Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М.: 

Просвещение 

2013 Ч.1  

 

Физкультура 5-7 

кл. 

М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова и др./ под ред. 

М.Я.Виленского 

М.: 

Просвещение 

2014 Ч.1  

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. На территории школы находятся 4 здания, общей площадью – 3988кв.м.; 

оборудованная спортивная площадка с покрытием; учебно-опытный земельный участок, общей 

площадью – 7500кв.м.; школьный сад.  

Здания школы оснащены автоматической противопожарной сигнализацией со звуковым 

предупреждением, а также кнопкой вызова экстренных служб. Территория школы по периметру 

имеет железное ограждение.  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

создании ответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими  местами учащихся 

ипедагогических работников;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

- библиотекой с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

читальным залом с выходом в Интернет, медиатекой;  



 

 

- спортивный/актовый зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

- помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

- гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон (спортивная площадка, 

школьный сад, пришкольный учебно-опытный участок и др.)  

В школе в достаточном количестве имеется необходимой для занятий мебели, наглядных 

пособий по преподаваемым областям.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  

№ п/п   Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/имеются 

в наличии  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии  

2.           Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

Осуществляется в 

кабинетах  

3.   Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности помещения  

Имеются в наличии  

4  Кабинеты для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 

Имеются в наличии  

5.   Лингафонный кабинет Имеется в наличии  

6.   Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными и абонементными залами и 

медиатекой 

Имеется в наличии  

7.   Спортивные залы, современная спортивная площадка,  

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем  

Имеется в наличии  

8.  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие  

возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков  

Имеются в наличии  

9.  Помещения  для  медицинского персонала   Имеются  наличии 

10.  Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Частично имеются  

11.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены   Имеются в  наличии  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации 



 

 

Санитарно - гигиенические требования (к 

водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.)  

Соответствуют нормам СанПиН 2.4.2. 2821- 10  

(производятся регулярные замеры)  

Санитарно-бытовые (наличие  

оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.)  

Гардероб для учащихся расположен в каждом 

классе, имеются три туалета 

Обеспечение противопожарной и 

электробезопасности  

Соответствуют нормам ФЗ на 1994г. № 69- ФЗ «О 

пожарной безопасности». Система 

противопожарной сигнализации и оповещения  

Соблюдение требований охраны труда   Соответствует Постановлению  

Министерства Труда №80 2002г. и 1/29 от 

13.01.2003 г.  

Соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта  

Соблюдается своевременность текущего ремонта  

Соответствие требованиям к помещениям 

библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских 

мест, медиатеки)  

Библиотека и читальный зал соответствуют 

требованиям к помещениям библиотек 

Соответствие требованиям к помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации  

горячего питания и горячих завтраков  

Обеденный зал –150 посадочных мест  

Пищеблок с подсобными помещениями  

Охват горячим питанием – 100%  

Соответствие требованиям к актовому залу  Под актовый зал приспособлена рекреация 

красного здания  

Соответствие требованиям к спортивным залам, 

игровому и спортивному оборудованию  

Соответствует  

Соответствие требованиям к помещениям 

медицинского персонала  

Соответствует  

Соответствие требованиям к мебели, оснащению 

и хозинвентарю.  

Соответствует  

Соответствие требованиям к расходным 

материалам (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске) и изобразительного искусства 

В достаточном количестве бумаги, инструментов 

письма 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов. Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий  

Условия реализации основной образовательной программы:  

- соответствие  требованиям  ФГОС;  

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  



 

 

 

 

- учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов  участников  образовательного процесса;  

- предоставление возможности взаимодействия  с  социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел «Условия реализации программ основного общего образования»  содержит:  
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№1   да  да  да  да  да  да      да  

№2   да  да  да  да   да      да  
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№4   да  да  да  да  да  да    да да да  

№5   да  да  да  да  да  да         да  да  
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;  

- перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС;  

- систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.  

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей:  

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования;  

- установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям  ФГОС,  а  также  целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной 

деятельности;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнѐров;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации  требований ФГОС;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты).  

 

Модельсетевогографика(дорожнойкарты)по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы на 2022-2026гг:  

 

 Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

 

Нормативное обеспечение введения 

ФГОС  

ООО  

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в образовательной  

организации ФГОС ООО  

 

Сентябрь 2022 

г. 

2.Разработка на основе программы 

основного общего образования 

ООП ООО МКОУ «Средняя школа 

№1» г.  

Сухиничи  

Май-июнь2022 

г. 



 

 

3.Утверждение  ООП ООО МКОУ 

«Средняя школа №1» г.  

Сухиничи  

Август 2022 г. 

4.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО  

Постоянно  

  5.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации  в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО, 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Май-август 

2022 г. 

  6.Разработка и утверждение 

планаграфика введения  

ФГОС ООО 

Май 2022 г. 

  7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС 

Ежегодно 

2022-2026  гг. 

  8.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам 

инфраструктуры школы с 

учѐтом требований к 

необходимой и достаточной 

оснащѐнности учебной 

деятельности 

Апрель-

сентябрь 2022 

г 

  9. Разработка:  

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

– учебного плана;  

–рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин и  

модулей;  

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной 

Ежегодно 

2022-2026 гг., 

по мере 

необходимости 



 

 

образовательнойпрограммы;  

– положения о формах получения 

образования.  

 Финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ОО достижения  

планируемых результатов  

 

Ежегодно 

2022-2026 гг. 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений  в них)  

Ежегодно 

2022-2026 гг. 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками  

Ежегодно 

2022-2026 гг. 

 Организационное обеспечение введения 

ФГОС ООО  

1.Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС 

ООО  

 

Постоянно  

2.Разработка и реализация 

моделей взаимодействия МКОУ 

«Средняя  школа №1» г. 

Сухиничи и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

В начале 

каждого 

учебного года  

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

В начале 

каждого 

учебного года  

  4.Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к 

проектированию основной ОП 

ООО 

По мере 

необходимости  

 Кадровое обеспечение введения ФГОС  1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО  

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

Ежегодно  



 

 

работников образовательной 

организации в связи с введением  

ФГОС ООО  

  3.Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО  

Ежегодно  

 Информационное обеспечение введения 

ФГОС ООО  

1.Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

введении ФГОС ООО  

Постоянно  

2.Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) как участников 

образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС ООО  

Постоянно  

3.Обеспечение публичной 

отчѐтности образовательной 

организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО  

Ежегодно  

 Материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО  

1.Характеристика материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО  

 

Постоянно  

2. Обеспечение 

соответствияматериально-

технической базы   

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО   

Постоянно  

3.Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным, 

санитарноэпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации  

По мере 

необходимости  

4.Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС ООО:  

Укомплектованность 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; наличие доступа 

образовательной организации к 

Постоянно  



 

 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных; наличие 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета.  

 

  Приложения 

 

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

 

 

 


