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1. Целевой раздел ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образцовская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской 

области (далее МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 (далее - ФГОС ООО) и федеральной образовательной программой основного общего 

образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 с изменениями в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования», федеральной рабочей программы воспитания. 

Также при реализации ООП ООО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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". 

ООП ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

При разработке ООП ООО предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности и защиты Родины» и т.д. 

Разработка ООП ООО осуществлена самостоятельно с привлечением Педагогического 

совета - коллегиального органа управления, обеспечивающего государственно- 

общественный характер управления образовательной организации с учетом особенностей 

основного общего образования, а также с учетом образовательных потребностей и интересов 

участников образовательных отношений. 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ОП ООО являются: 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражѐнных в ФГОС ООО; 
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создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ОП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. ООП ООО учитывает следующие принципы и механизмы реализации:  

        принцип учѐта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; 

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
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задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

1.2. Общая характеристика ООП ООО 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность школы на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного в ФГОС ООО соотношения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого обучающегося. 
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Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

- федеральную рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося среднего 
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школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в основной школе, 

установленным в РФ, является 5 лет. Общее число учебных часов не может составлять 

менее не менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. Соблюдение 

этих требований ФГОС ООО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании 

программы основного образования особо учитывался статус ребёнка данного школьного 

возраста. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой – учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе основного 

общего образования, при чѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

1.3. Планируемые результаты освоения ООП ООО. 

1.3.1. Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.3.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ОП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

1.3.3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
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готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

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

ее целевой аудитории. 

1.3.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными 

универсальными учебными действиями; регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.3.5. Предметные результаты включают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

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

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

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

целом, современного состояния науки. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

1.4.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.4.2. Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  МБОУ 

«Знаменская СОШ» Орловского муниципального округа являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.4.3. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую аттестацию. 

1.4.4. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

1.4.5. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.4.6. Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.4.7. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточной основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

1.4.8. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; использование комплекса оценочных 

процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; использование 

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

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

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
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технологий. 

1.4.9. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

1.4.10. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

1.4.11. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

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

допускается использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

1.4.13. При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

1.4.14. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

1.4.15. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 
познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 
приѐмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию 

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

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

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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). 

1.4.16. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может строиться на 

межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной,   математической,   цифровой,   финансовой   грамотности, 
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

1.4.17. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

1.4.18. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – 

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

творческую и другие). 

1.4.18.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

1.4.18.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчѐтные материалы по 

социальному проекту. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

1.4.18.3. Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
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1.4.19. Предметные результаты освоения ООП ООО с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

1.4.20. При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

1.4.21. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

1.4.22. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.4.23. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования в 5,10 классах.. 

1.4.24. Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

1.4.25. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково- символическими средствами, логическими операциями. 

1.4.26. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

1.4.27. При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

1.4.28. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и 
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групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

1.4.29. При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

1.4.30. Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: стартовая 

диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня 

функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и внеурочной 

деятельности (формируемых участниками образовательных отношений) 

Программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и внеурочной деятельности, 

формируемых участниками образовательных отношений, представлены в приложении 

№1, №2 к ООП ООО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

ступени основного общего образования МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 

 выявить  в содержании  предметных линий универсальные учебные действия и 
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определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду 

с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Целевой раздел 

Данная программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальныхучебных 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 об- ластях, 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 
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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). 

Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне ООО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

-психологическим нормативным требованиям; 
 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают (Гальперин П.Я., 2002): 

1. Уровень (форму) действия. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

ных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) 

форма действия; 



 

 

Предметны 

е области 

Формирование базовых логических действий, Формирование базовых исследовательских 

действий, Работа с информацией, Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий, Формирование уни1в6ерсальных учебных регулятивных действий. 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Русский формирование основы формулирование учеником обучение ориентации в овладение 

язык и для понимания цели и обозначение задач морфологической и основными 

литература особенностей разных (урока, при постановке синтаксической структуре стилистическими 
 культур и воспитания учебной задачи), языка и усвоение правил; ресурсами лексики 
 уважения к ним, сопоставление результата с строения слова и и фразеологии 
 нацеливает на предполагаемым. Владеть предложения; языка, основными 
 формирование социокультурными ориентировка ребѐнка в нормами 
 ответственности за нормами и нормами грамматической и литературного 
 языковую культуру речевого поведения в синтаксической структуре языка, нормами 
 как актуальных сферах родного языка; усвоение речевого этикета и 
 общечеловеческую; речевого общения, пра- вил строения слова и приобретение опыта 
 мотивация учения. соблюдать нормы предложения, графи- их использования в 
 Самостоятельно современного русского ческой формы букв; речевой практике 
 определять и литературного языка и разбор слова по со- ставу, при создании 
 формулировать цели нормы речевого этикета; путѐм составления устных и 
 лингвистических уместно пользоваться схемы), преобразования письменных 
 миниисследований, внеязыковыми средствами модели (видоизменения высказываний 
 формулировать и общения (жестами, слова), звуко-бук- венный Формулировать 
 использовать вопросы мимикой). анализ); обучение цель учебной 
 как исследовательский Публично представлять навыкам написания деятельности, 
 инструмент. результаты проведенного текстов разных типов и планировать ее, 
 Прогнозировать языкового анализа, стилей; классификация та- осуществлять 
 возможное выполненного ких языковых единиц как самоконтроль, 
 дальнейшее развитие лингвистического звук, буква, часть слова, самооценку, 
 событий и их эксперимента, часть речи, член самокоррекцию; 
 последствия в исследования, проекта; предложения; письмо и объяснять причины 
 аналогичных или самостоятельно выбирать проверка написанного; достижения 
 сходных ситуациях, а формат выступления с работа с текстом. (недостижения) 
 также выдвигать учетом цели презентации и  результата 
 предположения об их особенностей аудитории и  деятельности. 
 развитии в новых в соответствии с этим  Осуществлять 
 условиях и составлять устные и  речевую рефлексию 
 контекстах, в том письменные тексты с  (выявлять 
 числе в литературных использованием  коммуникативные 
 произведениях иллюстративного  неудачи и их 
  материала.  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 
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    их в процессе 

речевого общения. 

Литература формирование формулирование учеником обучение строить обучение правиль 
 культурной цели и обозначение задач логические рассуждения, ному и умелому 
 самоидентификации (урока, при постановке умозаключения и выводы; пользованию речью 
 школь ника, учебной задачи), овладение процедурами в различных 
 способствующей сопоставление результата с смыслового и жизненных 
 пониманию предполагаемым. эстетического анализа ситуациях, передаче 
 литературы как одной Владеть социокультурными текста на основе другим своих 
 из основных нормами и нормами понимания мыслей и чувств, че 
 национально- речевого поведения в принципиальных отличий рез организацию 
 культурных ценностей актуальных сферах литературного диалога с автором в 
 народа, как особого речевого общения, художественного текста процессе чтения 
 способапознания соблюдать нормы от научного, делового, текста и учебного 
 жизни; приобщение к современного русского публицистическогоит п., диалога на этапе его 
 литературе как литературного языка и формирование умений обсуждения; 
 искусству слова, нормы речевого этикета; воспринимать, формулирование 
 которое формирует уместно пользоваться анализировать, высказываний с 
 индивидуальный внеязыковыми средствами критически оценивать и учетом целей 
 эстетический вкус; общения (жестами, интерпретировать коммуникации, 
 мотивация учения; мимикой). прочитанное, осознавать особенностей 
 знакомство с Публично представлять художественную картину слушателя,в том 
 героическим результаты проведенного жизни, отражѐнную в числе используя 
 историческим языкового анализа, литературном аудиовизуальные 
 прошлым своего выполненного произведении, на уровне средства 
 народа и своей лингвистического не только эмоционального  

 страны, и эксперимента, восприятия, но и  

 переживания гордости исследования, проекта; интеллектуального  

 и эмоциональной самостоятельно выбирать осмысления»  

 сопричастности формат выступления с   

 подвигам и учетом цели презентации и   

 достижениям еѐ особенностей аудитории и   

 граждан; выявление в соответствии с этим   

 морального составлять устные и   

 содержания и письменные тексты с   

 нравственного использованием   

 значения действий иллюстративного   

 персонажей материала.   

Иностранн формирование дру- формулирование учеником обучение смысловому Формирование 

ый язык желюбного и толе- цели и обо- значение задач чтению (выделение совершенствование 
 рантного отношения к (урока, при постановке субъекта и предиката иноязычной 
 ценностям иных куль- учеб- ной задачи), текста; понимание смысла коммуникативной 
 тур, оптимизма и вы- Сопоставление результатас текста и умение компетенции. 
 раженной личностной предполагаемым. прогнозировать развитие Умение выдвигать 
 позиции в восприятии Удерживать цель его сюжета; умение гипотезы 
 мира, в развитии деятельности; планировать задавать вопросы, (например, об 
 национального выполнение учебной опираясь на смысл употреблении 
 самосознания; задачи, выбирать и прочитанного текста; глагола-связки в 
 мотивация учения. аргументировать способ сочинение оригинального иностранном 



18 
 

 

 Анализировать, 

устанавливать 

аналогии, между 

способами 

выражения мысли 

средствами родного 

и иностранного 

языков. 

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. 

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). 

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. 

тек- ста на основе плана); 

обучение навыкам 

написания текстов. 

Выявление признаков и 

свойств языковых единиц 

и языковых явлений 

иностранного языка; 

применять изученные 

правила, алгоритмы. 

Распознавать свойства и 

признаки языковых 

единиц и языковых 

явлений (например, с 

помощью 

словообразовательных 

элементов). 

Сравнивать языковые 

единицы разного уровня 

(звуки, буквы, слова, 

речевые клише, 

грамматические явления, 

тексты и т. п.). 

Работа с информацией 

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); 

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 

языке); 
обосновывать, 

аргументировать 

свои суждения, 

выводы. 

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, 
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   (например, о значении 

слова в контексте) и 

аргументировать его. 

самостоятельно 

выбирая формат 

выступления с 

учетом 

особенностей 

аудитории. 

Математик 

а и 

информати 

ка 

Выявлять качества, 

свойства, 

характеристики 

математических 

объектов.Различать 

свойства и признаки 

объектов. Сравнивать, 

упорядочивать, 

классифицировать 

числа, величины, 

выражения, формулы, 

графики, 

геометрические 

фигуры и т. п. 

Анализировать 

изменения и находить 

закономерности. 

Формулировать и 

использовать 

определения понятий, 

теоремы; выводить 

следствия, строить 

отрицания, 

формулировать 

обратные теоремы. 

Обобщать и 

конкретизировать; 

строить заключения от 

общего к частному и 

от частного к общему. 

Использовать «все», 

«всякий», «любой», 

«некоторый», 
«существует»; 

приводить пример и 

контрпример. 

Выражать отношения, 

зависимости, правила, 

закономерности с 

помощью формул. 

Воспроизводить и 

строить логические 

цепочки утверждений, 

прямые и от 

противного. 

Применять различные 

методы, инструменты 

и запросы при поиске 

и отборе информации 

или данных из 
источников с учетом 

формулирование учеником 

цели и обо значение задач 

(урока, при постановке 

учеб- ной задачи), 

сопоставление. 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. 

формирование 

представлений о 

математике как о методе 

познания 

действительности, 
позволяющем описывать и 

изучать реальные 

процессы и явления. 

Устанавливать связи и 

отношения, проводить 

аналогии, распознавать 

зависимости между 

объектами. 

Использовать логические 

связки «и», «или», «если 

..., то ...». 

Различать, распознавать 

верные и неверные 

утверждения 
Моделировать отношения 

между объектами, 

использовать символьные 

и графические модели. 

Устанавливать 

противоречия в 

рассуждениях. Создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Доказывать, 
обосновывать, 

аргументировать свои 

суждения, выводы, 

закономерности и 

результаты. 

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 
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 предложенной 

учебной задачи и 

заданных критериев. 
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. 

Оценивать 

надежность 

информации по 

критериям, 

предложенным 

учителем или 

сформулированным 

самостоятельно 

  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 от- 

ношения к 

компьютеру как к 

инструменту, 

позволяющему 

учиться 

самостоятельно. 

Самоопределение, в 

том числе 

профессиональное, в 

процессе выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

сознательное 

принятие и 

соблюдение правил 

работы с файлами в 

корпоративной сети, а 

также правил 

поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на 

сохранение школьного 

имущества и здоровья 

ученика и его 

одноклассников. 

Распознавать 
неверную 

постановка учебных целей, 

использование внешнего 

плана для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ решения, в 

том числе, во внутреннем 

плане, осуществление 

итогового и пошагового 

контроля, сличая результат 

с эталоном ,внесение 

корректив в действия в 

случае расхождения 

результата решения задачи 

с ранее поставленной 

целью. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; знаково 

символическое 

моделирование; 

смысловое чтение 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения; 

синтез как составление 

целого из частей; 

построение логической 

цепи рассуждений 

обучение навыкам 

учебного 

сотрудничества на 

уроке; работа в 

парах, 

лабораторных 

группах. 

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, 
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 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. 

  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. 

Естественн 

о-научные 

предметы 

(физика, 

химия, 

биология) 

Формирование 
базовых логических 

действий. 

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.. 

Планирование и 

осуществление на 

практике химических 

экспериментов, 

проведение 

наблюдений, 

получение выводов по 

результатам 

эксперимента: 

обнаружение сульфат- 

ионов, 

взаимодействие 

разбавленной серной 

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- 

Выдвигать гипотезы, 

объясняющие простые 

явления (почему 

останавливается 

движущееся по 

горизонтальной 

поверхности тело почему 

в жаркую погоду в 

светлой одежде 

прохладнее, чем в 

темной).Строить 

простейшие модели 

физических явлений (в 

виде рисунков или схем), 

например: падение 

предмета; отражение света 

от зеркальной 

поверхности. 

Исследование явления 

теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды. 

Исследование процесса 

испарения различных 

жидкостей. 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. 

Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для 

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- 
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 кислоты с цинком. 
Работа с 

информацией. 

Анализировать 

оригинальный текст, 

посвященный 

использованию звука 

(или ультразвука) в 

технике (эхолокация, 

ультразвук в 

медицине и др.). 

Анализировать 

современные 

источники о вакцинах 

и вакцинировании. 

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. 

сохранения здоровья 

человека. 

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 

Обществен 

но научные 

предметы 

(история 

обществозн 

ание, 

география) 

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 

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 

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). 

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 
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 динамике («было — 

стало») по заданным 

или самостоятельно 

определенным 

основаниям. 

Использовать понятия 

и категории 

современного 

исторического знания 

(эпоха, цивилизация, 

исторический 

источник, 

исторический факт, 

историзм и др.). 
Выявлять причины и 

следствия 

исторических событий 

и процессов. 

Осуществлять по 

самостоятельно 

составленному плану 

учебный 

исследовательский 

проект по истории 

(например, по истории 

своего края, города, 

села), привлекая 

материалы музеев, 

библиотек, средств 

массовой 

информации. 

Соотносить 

результаты своего 

исследования с уже 

имеющимися 
данными, оценивать 

их значимость. 

Классифицировать 

(выделять основания, 

заполнять составлять 

схему, таблицу) виды 

деятельности 

человека: виды 

юридической 

ответственности по 

отраслям права, 

механизмы 

государственного 

регулирования 

экономики: 

современные 

государства по форме 

правления, 

государственно- 

территориальному 

устройству, типы 
политических партий, 

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. 

Проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

небольшое исследование 

роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства. 

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 

выполненной 
самостоятельной 

работы по истории, 

проявляя 

способность к 

диалогу с 

аудиторией. 

Оценивать 

собственные 

поступки и 

поведение других 

людей с точки 

зрения их 

соответствия 

правовым и 

нравственным 

нормам. 
Анализировать 

причины 

социальных и 

межличностных 

конфликтов, 

моделировать 

варианты выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

Выражать свою 

точку зрения, 

участвовать в 

дискуссии. 

Осуществлять 

совместную 

деятельность, 

включая 

взаимодействие с 

людьми другой 

культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности на 

основе 

гуманистических 

ценностей, 

взаимопонимания 

между людьми 

разных культур с 

точки зрения их 

соответствия 

духовным 

традициям 

общества. 

Сравнивать 

результаты 

выполнения 

учебного 

географического 

проекта с исходной 
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 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 

 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 

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. 
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 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. 

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. 

 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). 
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Искусство мотивация учения. 

эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной само- 

оценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультур- ном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям. 

Осознание значения 

искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности, развитие 

эстетического вкуса, 

художественного 

мышления 

обучающихся; 

мотивация учения 

формулирование учеником 

цели и обо- значение задач 

(урока, при постановке 

учеб- ной задачи), 

сопоставление результата с 

предполагаемым. 

обучение смысловому 

чтению, работе с 

информацией при 

решении художественно- 

практических задач 

(сравнение, анализ и пр.). 

Обучение навыкам 
обобщения, сравнения по 

критериям 

обучение навыкам 

учебного 

сотрудничества на 

уроке 

Труд 

(технологи 

я) 

формирование 

представления о мире 

профессий, связанных 

с изучаемыми 

технологиями, их 

востребованности на 

рынке труда; 

мотивация учения 

планирование своей 
деятельности; овладение 

методами учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

решения творческих задач, 

моделирования, 

конструирования и 

эстетического оформления 
изделий. 

формирование умений 

устанавливать 

взаимосвязь знаний по 

разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных 

задач 

обучение навыкам 

учебного 

сотрудничества на 

уроке 

Основы 

безопаснос 

ти и 

защиты 

Родины; 

формирование и 

развитие установок 

активного, 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

планирование своей 

деятельности, 

сопоставление результата с 

задуманным 

Обучение навыкам 

установления причинно- 

следственных связей; 

умению оказать первую 

помощь пострадавшим, 
действуя по алгоритму; 

обучение навыкам 

учебного 

сотрудничества на 

уроке 
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Физическая 

культура 

безопасного образа 

жизни; мотивация 

учения; развитие 

потребности в 

двигательной 

активности 

обучающихся, 

формирование 

потребности в 

систематическом 

участии в 

физкультурно- 

спортивных и 

оздоровительных 
мероприятиях. 

 предвидеть возникновение 

опасных ситуаций 

(выполнение логических 

операции: анализ, 

сравнение и т.д.) 

 

 

– умственная форма действия; 

2. Полноту действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

3. Разумность действия характеризует ориентацию у учащегося на существенные для 

выполнения условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. 

4. Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. 

5. Обобщенность характеризует возможности переноса учащимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщения действия. 

6. Критичность действия определяет меру осознания действия в его функционально- 

структурной и содержательной и характеристиках и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность действия характеризует его временные характеристики и легкость 

перехода от одной формы действия к другой. 

Средствами достижения УУД в каждом предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных 

учебных действий. Для каждого учебного предмета или класса на каждом уровне общего 

образования выделены приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в таблице 

1. 
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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), которая должна быть организована при получении 

основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной 

в каждой организации. 

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. 

В Школе проектная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Исследовательские проекты 

Информационные проекты 

Творческие проекты 

Социальные проекты 

Игровые проекты 

Направлени 

е проектной 

деятельност 

и 

Содержание Результат 

проектной 

деятельности 

Особенности реализации 

Исследоват 

ельские 

проекты 

Разработанный план 

исследований и 

разработок, 

направленных на 

решение актуальных 

теоретических и 

практических задач, 

имеющих социально- 

культурное, народно- 

хозяйственное, 

политическое значение. 

В исследовательских 

проектах излагаются 

обоснованные 

технические, 

экономические или 

технологические 

решения. 

Различают 

инициативные 

исследовательские 

проекты; проекты 

Совершенно 

новые продукты, 

никогда не 

существовавшие 

ранее, в которых 

излагаются научно 

обоснованные 

технические, 

экономические или 

технологические 

решения. 

Формы 

представления 

продуктов: 

-доклад- 

поочередное 

прослушивание 

авторов с 

соблюдением 

установленного 

регламента; 

-выставка, или 

Исследовательские проекты 

требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, 

актуальности предмета 

исследования для всех участников, 

социальной значимости, 

продуманных методов, в том числе 

экспериментальных, опытных 

работ, методов обработки 

результатов. Такие проекты 

полностью подчинены логике 

исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным 

научным исследованием: 

аргументация актуальности 

принятой для исследования темы, 

определение проблемы 

исследования, его предмета и 

объекта, обозначение задач 

исследования в последовательности 

принятой логики, определение 
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 создания 

информационных 

систем (ИС) и баз 

данных (БД); 

издательские проекты, 

проекты организации 

стендовая форма - 

автор 

подготавливает 

стенд, отражающий 

основные этапы 

работы, и 

поочередно 

беседует с разными 

экспертами; 

-компьютерные 

презентации (очные 

и заочные). 

методов исследования, источников 

информации, определение 

методологии исследования, 

выдвижение гипотез решения 

обозначенной проблемы, 

определение путей ее решения, в 

том числе экспериментальных, 

опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление 

результатов исследования, 

обозначение новых проблем на 

дальнейший ход исследования. 

Исследовательские проекты 

характерны для проведения 

исследований по математике; 

информатике; механике, физике; 

астрономии; химии; биологии и 

медицины; науке о земле; 

гуманитарных и общественных 

наук. 

Нормы реализации 

исследовательского проекта: 

-Не повторяется (новизна); 

-Имеет заранее сформулированную 

цель; 

-Имеет определенное начало и 

конец; 

- Ограничен во времени и 

средствах; 

-Сложен; 

Требует привлечение специалистов 

разных профилей; 

-Имеет высокий приоритет. 

Проект должен быть нацелен на 

достижение в течение 

установленного времени и при 

использовании ограниченных 

ресурсов конкретно поставленной 

цели, которая настолько нова, что 

требует специальных подходов к ее 

реализации: 

- создания проектной группы или 

образования творческого 

коллектива; 

- управления (как обеспечить 

управление проекта с учетом 

требований к качеству, издержкам и 

срокам). 
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Игровые 

проекты 

Конструирование, 

проектирование, 

разработка технологии 

производства работ или 

деятельности, 

проводимое в игровой 

форме.    В    таких 

проектах структура 

также только 

намечается и остается 

открытой до окончания 

проекта. Участники 

принимают на себя 

определенные роли, 

обусловленные 

характером и 

содержанием проекта. 

Это могут быть 

литературные 

персонажи или 

выдуманные герои, 

имитирующие 

социальные  или 

деловые отношения, 

осложняемые 

придуманными 

участниками 

ситуациями. Результаты 

таких  проектов  могут 

намечаться  в  начале 

проекта, а    могут 

вырисовываться лишь к 

его концу.   Степень 

творчества здесь очень 

высокая. 

Проведение 

мероприятий 

Шаг 1. Выбрать тему игры. 

Наметить проблему, решение 

которой должно быть найдено в 

игре. В качестве основы для 

проведения ролевой игры может 

послужить задание с открытым 

ответом или вопрос из домашнего 

задания. 

Шаг 2. Создать условную 

ситуацию, которая имитирует 

конкретную деятельность людей и 

их взаимоотношения. 

Шаг 3. Определить роли, 

которые будут выполнять 

участники игры. 

Шаг 4. Продумать критерии, по 

которым будут оценены участники 

игры, возможно, разработать 

систему поощрений и штрафов. 

Некоторые учащиеся могут быть 

назначены экспертами или 

консультантами. Их задачей будет 

оценить решения, принятые 

остальными участниками игры. 

По завершению игры 

необходимо провести еѐ детальный 

разбор, проанализировать ошибки. 

В данном направлении следует 

выделить 

Творческие 

проекты 

Такие проекты, как 

правило, не имеют 

детально проработанной 

структуры совместной 

деятельности 

участников, она только 

намечается  и  далее 

развивается, подчиняясь 

жанру  конечного 

результата, 

обусловленной    этим 

жанром и  принятой 

группой    логике 

совместной 

Перечень 

продуктов 

неисчерпаем: 

совместная газета, 

сочинение, 

видеофильм, 

спектакль,  игра, 

праздник, 

экспедиция и т.п. 

Однако оформление 

результатов проекта 

требует четко 

продуманной 

структуры  в  виде 

Творческие  проекты 

реализуются посредством 

организации познавательно- 

трудовой деятельности учащихся. 

Они предусматривают реализацию 

определенных потребностей людей, 

разработку идей изготовления 

изделий или услуги по 

удовлетворению этих потребностей, 

проектирование и создание изделия 

или оказание услуги, оценку их 

качества, определение реального 

спроса   на   рынке   товаров. 

Творческие проекты востребованы 
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 деятельности, 

интересам участников 

проекта. 

сценария 

видеофильма или 

спектакля, 

программы 

праздника,  плана 

сочинения,  статьи, 

репортажа  и  так 

далее, дизайна  и 

рубрик  газеты, 

альманаха, альбома 

и прочего. 

детьми. В начале разработки таких 

проектов следует договориться о 

планируемых результатах и форме 

их представления (совместной 

газете, сочинении, видеофильме, 

драматизации, спортивной игре, 

празднике, экспедиции и др.). 

Однако оформление результатов 

проекта требует четко продуманной 

структуры в виде сценария 

видеофильма,  драматизации, 

программы праздника и пр., плана 

сочинения, статьи, репортажа и пр., 

дизайна и рубрик газеты, 

альманаха, альбома и т.п. При 

создании творческого проекта 

требуется направляющая, 

стимулирующая и поддерживающая 

помощь взрослого. 

Социальны 

е проекты 

В основе   проекта 

лежит   разрешение 

социальных 

противоречий,       в 

результате       чего 

формулируется 

социально    значимая 

проблема и   пути  ее 

решения.  Социальный 

проект       всегда 

практически значим для 

социального окружения, 

решает    проблемы 

местного  социума. 

Учащиеся массового 

включаются   в 

социально- 

преобразующую 

деятельность. 

Решение 

социальной 

проблемы 

посредством 

организации 

социально 

значимого дела. 

Социальные    проекты 

реализуются по    двум 

направлениям: научно-техническое, 

и гуманитарно-эстетическое. Среди 

распространенных   школьных 

социально значимых проектов, 

особое место принадлежит 

экологической тематике. Например, 

разнообразные  социальные 

проекты, касающиеся 

благоустройства  территории 

школы, приусадебных участков, 

имеют практическую 

направленность.   Участники 

подобных исследований не просто 

создают красоту и уют, но и 

получают теоретические знания о 

растениях, цветах, условиях ухода 

за зелеными насаждениями. 

Безусловно, опыт, приобретенный в 

ходе работы над подобными 

проектами, является полезным для 

детей. 

Еще одним направлением 

социального проектирования 

является забота о людях 

преклонного возраста. Ребята с 

удовольствием помогают ветеранам 

войны убирать помещения, 

укладывать  дрова,  полоть  от 

сорняков грядки на приусадебном 
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   участке. Участие «трудных 

подростков»  в  подобных 

мероприятиях помогает им понять 

важность и значимость доброго 

отношения к взрослым. Ребята, 

которые помогают одиноким 

пожилым людям, меняют свои 

взгляды на жизнь, становятся 

добрее, не  совершают 

противоправных поступков. 

Информаци 

онные 

проекты 

Этот тип проектов 

изначально направлен 

на сбор информации о 

каком-то объекте, 

явлении, на 

ознакомление 

участников проекта с 

этой информацией, ее 

анализ и обобщение 

фактов, 

предназначенных для 

широкой аудитории. 

Такие проекты так же, 

как и 

исследовательские, 

требуют хорошо 

продуманной 

структуры, 

возможности 

систематической 

коррекции по ходу 

работы над проектом. 

Информационна 

я продукция 

Информационные    проекты 

направлены на развитие навыков 

работы с информацией, в 

частности, навыков сбора, 

систематизации,   переработки, 

классификации, структурирования, 

интерпретации,  фиксирования 

информации, а   также 

использования  разнообразных 

способов распространения данной 

информации. Развиваются навыки 

смыслового чтения. В идеале 

информационные проекты должны 

перерасти в социально значимый 

проект. 

Прикладны 

е проекты 

К этому виду 

относится 

телекоммуникационный 

образовательный проект 

- это совместная учебно- 

познавательная, 

творческая или игровая 

деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, 

согласованные методы, 

способы деятельности, 

направленная на 

достижение    общего 

результата и 

организованная на 

основе компьютерной 

телекоммуникации. 

Игра, 

информационная 

продукция, 

социальная акция. 

Реализуется для решения задач 

организации учебной и внеурочной 

деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

школьников. Эти проекты отличает 

четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его 

участников. Причем этот результат 

обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих 

участников. Такой проект требует 

хорошо продуманной структуры, 

даже сценария всей деятельности 

его участников с определением 

функций каждого из них, четких 

выходов  и  участия  каждого  в 

оформлении  конечного  продукта. 
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   Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной 

работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных 

усилий, в организации презентации 

полученных результатов и 

возможных способов их внедрения 

в практику,  организация 

систематической внешней оценки 

проекта. Телекоммуникационные 

образовательные  проекты  всегда 

межпредметны. 

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. 

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. 

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; 
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 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. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

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

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательской иной логики решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять  оптимальный  путь  решения  проблемного  вопроса,  прогнозировать 
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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; 

 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 практикориентированных проблем: 

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

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 
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 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). 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

виртуальные лаборатории, компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в 

электронном представлении; 

при работе в специализированных учебных средах, 

при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 

исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации; 

при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе технологии и 

информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об 

устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, 

расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые 
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задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет 

именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в 

предметной области «Искусство». В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения, 

см. далее. 

В области «Естествознание» (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках предметных областей «Искусство» и «Технология», 

при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу 

с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа 

идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве 

(не включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование 

цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс пропедевтической информатики в 5-6 классах дает начальные представления об 

ИКТ к-компетентности. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ- 

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ- 

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных 

средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели 

уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном месте, где 

представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной, 

соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной Программе. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико- 

информационной подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 

ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ- 

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как  способность 
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решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках междисциплинарной программы по 

формированию универсальных учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся. 

При освоении личностных УУД происходит формирование: критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия; уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других людей; основ правовой культуры в 

области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

поиск, фиксация, структурирование информации; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для 

этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно происходить в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Т.к. формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов, важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
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Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования УУД 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений. 

Указанные  ниже  умения  формируются  преимущественно  в  предметной  области 

«Технология». 

Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

обработка фотографий; 

видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные ниже умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

создание письменных текстов 

сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

базовое экранное редактирование текста; 

структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

создание графических объектов 

создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
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создание мультипликации в соответствии с задачами; 

создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

создание музыкальных и звуковых объектов 

использование музыкальных и звуковых редакторов 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

создание сообщений (гипермедиа) 

создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

цитирование и использование внешних ссылок; 

проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 

восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

формулирование вопросов к сообщению; 

разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования); 

избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
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посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

личный дневник (блог); 

вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

форум; 

игровое взаимодействие; 

театральное взаимодействие; 

взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях. 

поиск информации 

приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 

приемы поиска информации на персональном компьютере; 

особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех предметах. 

организация хранения информации 

описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

определители: использование, заполнение, создание. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, труд 

(технология), все предметы. 
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Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование. Управление 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Таким образом, умения, входящие в структуру ИКТ-компетенции, являясь 

универсальными, формируются не только на уроках информатики и ИКТ, но и в рамках 

изучения других предметов. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

 

 

Ученик научится Получит возможность научится 

5 класс 

включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

6 класс 
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выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

7 класс 

подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

8 класс 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий 

осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

9 класс 

осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; входить в 

информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать  в  информационной  среде 

различные информационные объекты; 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Литература» и др, а 

также во внеурочной деятельности 

5 класс 

осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 
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проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

соответствии с поставленной целью 

6 класс 

выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной  с 

искусством; 

7 класс 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей   специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации   на   основе   цифровых 

фотографий 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством 

8 класс 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей   специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

осуществлять трѐхмерное 

сканирование. 

9 класс  

проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование  цифровых 

звукозаписей 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей   специальных 

компьютерных инструментов 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных  элементов;различать 

творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений; использовать 

возможности ИКТ в творческой 

деятельности,  связанной  с  искусством; 

осуществлять трѐхмерное сканирование 

Создание письменных сообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История» 

5 класс 
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осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его  смыслом  средствами  текстового 

редактора 

использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля  русского  текста  и  текста  на 

иностранном языке. 

6 класс 

использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля  русского  текста  и  текста  на 

иностранном языке. 

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

7 класс 

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

8 класс 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное  смысловое  резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

9 класс 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмированиевысказываний   в   ходе 

обсуждения 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Труд (технология)», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика» 

5 класс 

создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами 

6-7 класс 

создавать диаграммы различных видов создавать специализированные карты и 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами 

диаграммы: географические, 

хронологические 

8 класс 

создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 
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 компьютерных инструментов и устройств 

9 класс 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием    специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

создавать мультипликационные 

фильмы; 

создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности 

7 класс 

использовать программы звукозаписи и 

микрофоны 

использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы 

8 класс 

использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы 

использовать звуковые и музыкальные 

редакторы 

9 класс 

использовать звуковые и музыкальные 

редакторы 

использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

5 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

6 класс 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

7 класс 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

участвовать в обсуждении (аудио- 

видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

8 класс 

участвовать в обсуждении (аудио- 

видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие   в   информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио) 
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9 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

осуществлять  образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование    своей    работы, 

формирование портфолио) 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях 

взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Труд (технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 

при изучении и других предметов. 

5 класс 

избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах  глобального 

позиционирования; 

6 класс 

работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах  глобального 

позиционирования; 

организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов 

7 класс 

организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать  краткое  описание  сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения 

8 класс 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов 

использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать  краткое  описание  сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения 
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9 класс 

использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

понимать сообщения, используя при их 

Организационный раздел 

Программа развития УУД в образовательной организации реализуется всеми 

педагогическими работниками как на урочных, так и внеурочных формах деятельности. В 

школе работает рабочая группа по реализации ФГОС, которая так же осуществляет свою 

деятельность вместе с педагогами по направлениям: 

 выделение общих планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

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

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

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

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

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

фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию предметных 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 предмету и 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

Рабочая группа по реализации ФГОС на подготовительном этапе проводит 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, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

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

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

Разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся, разработка методик происходит так же и на Методическом 

Совете школы и обсуждаются на педагогических советах. 

В школе проводятся серии семинаров, тематических педсоветов с учителями, в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; организуются по 

обращениям консультации с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы 
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на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

2.3.Рабочая программа воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа (далее – Программа воспитания) разработана в соответствии с 

Федеральной рабочей программой воспитания для образовательных организаций. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Данная программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского муниципального округа и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

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

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Программа воспитания имеет модульную структуру и включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и 



51 
 

 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

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

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают: осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 
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приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника 

развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и 

способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаѐт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается понимание 

миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнѐрстве и ответственности; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 
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 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

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

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 
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воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 
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Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образцовская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской 

области основано в 1 9 8 3  году. 

Здание МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа находится 

по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д.Образцово, ул. 

Школьная, д.6. В школе имеются все инженерные коммуникации, были созданы условия 

для осуществления образовательного процесса на трех ступенях образования. 

За это время школа прошла несколько этапов своего становления. 

Основная масса учеников проживает в микрорайоне д.Образцово. Часть детей 

проживает в г.Орле, а часть приезжает из близлежащих деревень. Базовое школьное 

образование сочетается с дополнительным, который является мощным средством развития 

личности ребенка, выявляет и развивает творческие способности, готовит к 

самостоятельной жизни. Так же организована внеурочная деятельность по различным 

направлениям. 

На протяжении всех лет существования школа является образовательным и 

культурным центром д.Образцово. Образовательное учреждение имеет богатый опыт и 

традиции в обучении и воспитании подрастающего поколения. За это время ОУ прошло 

путь от традиционной школы до учреждения, активно реализующего инновационные 

образовательные программы.  

В процессе воспитания сотрудничаем с ЦДТ Орловского муниципального округа,  

МБУ «Спортивная школа» Орловского муниципального округа, БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов». 

В школе функционирует отряд волонтеров «Мечтатели». 

Процесс воспитания в МБОУ «Образцоская СОШ» Орловского муниципального 

округа основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в соответствующем 

модуле: инвариантном или вариативном. 

Инвариантные модули 

. Модуль «Урочная деятельность» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, ведущую 

деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Целевые ориентиры результатов 

воспитания 

Включение учителями в рабочие программы 

по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоение учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 
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Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Наставничество, дающее школьникам  

социально значимый опыт сотрудничества и  

взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация 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 своейточки 

зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала на занятиях 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 на занятиях 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; 

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

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 

историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

школьниками ее видов по уровням образования: 

Виды внеурочной деятельности начального общего образования: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Виды внеурочной деятельности основного общего образования 

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 
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(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных ком- 

петенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональ- 

ных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

 внеурочная деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

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

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочная деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочная деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочная деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с - инициирование и поддержка - выбор актива класса (распределение 
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классным 

коллективом 

участия класса в общешкольных 
проектах и мероприятиях, 
оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

обязанностей); 
- выбор членов актива органа 

общешкольного  ученического 

самоуправления (Совета 

обучающихся); 

- планирование общеклассных дел; 

- внесение предложений в 

планирование общешкольных дел. 

- выработка совместно - составление законов, правил, устава 
класса 

- сплочение коллектива класса - игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 

- однодневные и многодневные 
походы и экскурсии, организуемые 
классным руководителем и 
родителями; 

- традиции классного коллектива, 
дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса (День 
именинника, Огоньки и др.) 

- организация интересных и 
полезных для  личностного 
развития ребенка совместных дел 
с обучающимися вверенного ему 
класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с 
одной стороны, - вовлечь в них 
детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать 
им возможность 
самореализоваться в них, а с 
другой, -установить и упрочить 
доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для 
них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в 
обществе 

- игра «Аукцион» на этапе 

коллективного планирования; 

- совместное планирование и 

подведение итогов каждого месяца по 

разным направлениям деятельности; 

- «День сюрпризов». 

Дело, организованное одной из групп 

одноклассников (5-7 человек). Это 

может быть викторина, спортивная 

эстафета, мастер-класс, игровая 

программа «Джинсовая вечеринка» 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 

- Проект «Каникулы в Школе». 

Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – 

игровых программ, организованных 

классным руководителем в 

каникулярное    время.    Проект 

«Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное 

участие всех детей в программах 

проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей, занятости детей в 

каникулярное  время,  привлечению 
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  родителей к совместной деятельности 
- акции, проекты 

- 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 

-  1 неделя 
духовно-нравственное развитие 
-  2 неделя 
правовой всеобуч, патриотическое 

воспитание 
-  3неделя 
ЗОЖ, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности 

 - 4 неделя 
самосовершенствование и 

личностное развитие, профориентация 

Индивидуа 

льная 

работа с 

обучающим 

ися 

- изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса 

- наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, 
в  специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в 

человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по 
тем или иным нравственным 
проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед 

- проведение индивидуальных и 
групповых диагностических бесед; 

- использование опросников, которые 
дают возможность изучить мотивацию 
действий обучающихся, интересов 
конкретной группы или класса в 
целом,    уровень    тревожности 
обучающихся класса 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

- заполнение 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; 

- вовлечение обучающихся в 

социально значимую деятельность 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, 
выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости ит.п.); 

- коррекция поведения ребенка - частные беседы 
- тренинги общения, проводимые 

школьным психологом; 
- предложение взять на себя 
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  ответственность за то или иное 
поручение в классе; 

- работа со слабоуспевающими 
детьми, испытывающими трудности по 
отдельным  предметам  (контроль  за 
успеваемостью класса) 

Работа с 

учителями, 

преподающи 

-ми в классе 

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

- консультации  классного 
руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на 
формирование единства мнений 

- привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения  усилий  в  деле 
обучения и воспитания детей 

- выступления на родительских 
собраниях 

- проведение малых педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

- выступления на малых педсоветах 

Работа  с 

родителями 

обучающихс 

я или их 

законными 

представите- 

лями 

- регулярное информирование 
родителей о школьных успехах и 
проблемах  их  детей,  о  жизни 
класса в целом 

- беседы, общение с родителями 

- помощь родителям школьников 
или их законным представителям 
в регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы    и учителями- 
предметниками 

- беседа «Узкий круг» 

- организация родительских 
собраний, происходящих 

- родительские  собрания 
(тематические, организационные, 
аналитические,  итоговые, 
комбинированные, совместно с 
учителями-предметниками, совместно 
с детьми); 

- участие   в   вебинарах   и 
Всероссийских родительских 
собраниях 

- создание и организация работы 
родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной организацией 

- работа родительского комитета 

- организация на базе класс 
семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

- анкетирование и тестирование 
родителей; 

- совместные дела; 
- привлечение членов семей 

школьников к организации и 
проведению дел класса 

В школе функционирует МО классных руководителей. Методические объединения 

классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 



64 
 

 

управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются 

обучающиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений обучающихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно-практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, участия в педагогических 

чтениях и конференциях; 

- организовыватьинформационно-методическуюипрактическуюпомощьклассным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- оказывать помощь классным руководителям во владении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Школьные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Уровни Формы работы 

Внешкольный социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные   на   преобразование 
окружающего школу социума 

проводимые для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, 

праздники,   фестивали,   представления, 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и 
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 включают их в деятельную заботу об 
окружающих 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 
международным событиям 

круглые столы с участием представителей 

различных профессий, выпускников школы, 

представителей органов системы 
профилактики, опеки, социальной защиты 

Школьный 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 

спортивные КТД 

дни памяти, солидарности, дни воинской 

славы России. Цикл мероприятий по 

календарю образовательных событий. 

Мероприятия в рамках международных и 

всемирных дней (общешкольные акции, 

тематические  классные  часы,  конкурсы, 
выставки) 

торжественные мероприятия посвящения, 

связанные с завершением образования, 

переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей 

творческие мероприятия - 

театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников, для создания в 

школе атмосферы творчества и 

неформального общения, способствующие 

сплочению  детского,  педагогического  и 
родительского сообществ школы 

церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений 

между  педагогами  и  воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу 

Классный выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел 
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 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 

Индивидуальный вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов,   ответственных    за 

костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки,   проведения   и   анализа 
ключевых дел 

наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, 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 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия 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. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы; 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей») с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- экскурсии по литературным, историческим, экологическим местам для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

произошедших  здесь  исторических  событий,  имеющихся  природных  и  историко- 
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культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 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 на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-пространственной средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в здание школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- оформление интерьера школьных помещений, создание уютной, располагающей к 

созидательной деятельности и бесконфликтному общению среды; 

- «места гражданского почитания» (на прилегающей территории - мемориал воинской 

славы выпускникам школы, погибшим в локальных войнах); 

- «места новостей» – оформленные стенды в школьных помещениях (рекреация второго 

этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- размещение на стендах творческих работ детей, позволяющее им реализовать свой 

потенциал, способствующее укреплению традиций школьного сообщества; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая - включение родителей в 

процесс управления 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей 

-создание и деятельность 

классных родительских 

комитетов, Совета 

родителей школы, 

Управляющего совета 

школы 

- тематические родительские 

собрания в классах, 

общешкольные  родительские 
собрания 

- обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

- родительские дни - родители могут посещать 

школьные учебные и 

внеурочные занятия для 

получения представления о 

ходе учебно- 

воспитательного процесса в 

школе 

- семейный всеобуч - классные собрания, на 

которых 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 

- родительские форумы - при школьном интернет- 

сайте, на которых 

обсуждаются 

интересующие  родителей 

вопросы, а  также 

осуществляются 

виртуальные консультации 

психологов и педагогов 

- информирование родителей 

о проводимых мероприятиях 

по воспитанию, обучению и 
социализации обучающихся 

- в социальных сетях, 

сайте школы 

- родительский чат - чаты родителей 1-11 

классов в соцсетях для 

обсуждения и решения 

актуальных вопросов, 

оперативного 

распространения важной 

классной  или 

общешкольной 

информации,  получения 

обратной связи от 
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  родителей 

- диагностика, мониторинг - анкетирование 

Индивидуальная - информирование родителей 

о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

-индивидуальное 

консультирование 

родителей 

- консультативная помощь - работа специалистов 

социально-психологической 

службы по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

- участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

Совете по профилактике, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем,    связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

- индивидуальная работа 

классного руководителя, 

социального педагога с 

конкретной семьей 

- помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 
направленности 

- общешкольные и 

внутриклассные 

мероприятия 

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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
 

 

Уровни детского самоуправления Деятельность детского самоуправления 

Школьный - деятельность выборного Совета 

обучающихся (Сената  школы), 

создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной 

организацией  и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы 

- работа  постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно 
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 значимых для  школьников  событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.) 

- деятельность комитетов Сената школы, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных   мероприятий,   праздников, 
вечеров, акций и т.п. 

- деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и 

курируемой   школьным   социальным 

педагогом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе 

- участие выборного Совета обучающихся 

в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы 

Классный - деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 

- деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса 

Индивидуальный - вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел 

- реализация школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско- взрослое самоуправление. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися; профилактика асоциального поведения, вредных привычек: алкоголизма, 

наркомании, табакокурения в подростковой среде; формирование основ грамотности 

безопасности жизнедеятельности школьников. 

Эта работа осуществляется через различные виды деятельности: 
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Направление деятельности Мероприятия 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

- Вовлечение школьников в 

общешкольные и классные мероприятия, в 

кружки и секции дополнительного 

образования, классные часы по правовому 

всеобучу, акции, профилактические недели 

и декады, встречи с представителями 

правоохранительных органов, беседы, 

консультации; 

- проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- организацию превентивной работы со 

сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

- разработка  и реализация 

профилактических    программ, 

направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; 

организация межведомственного 

взаимодействия; 

- поддержка и профилактика расширения 

групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и 

сопровождения  (слабоуспевающие, 

социально    запущенные,    социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с 

ОВЗ и т. д.). 

Мероприятия по  профилактике 

злоупотребления  психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних 

- Вовлечение школьников в 

общешкольные и классные мероприятия, в 

кружки и секции дополнительного 

образования, классные часы по 

профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, о ведении 

здорового образа жизни, о полезных и 

вредных привычках, модуль в 

преподавании предметов - биология, 

обществознание, ОБЗР, физическая 

культура, организация физкультурно- 

оздоровительной работы с обучающимися, 

дни здоровья, конкурсы рисунков, плакатов, 

участие в конкурсах, встречи со 

специалистами  медучреждений, 

правоохранительных органов 
- проведение коррекционно- 
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 воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов  (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных  служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

Мероприятия по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

Участие в конкурсах, направленных на 

нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, классные часы, 

освещение тем по противодействию 

экстремизма на уроках ОБЗР, тематические 

мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

беседы, Митинги Памяти, проведение 

учебных эвакуационных тренировок, 

профилактические недели, патриотические 
мероприятия 

Мероприятия по противодействию 

коррупции 

Изучение проблем коррупции в 

государстве в рамках учебных программ на 

уроках обществознания, Недели правовых 

знаний с целью повышения уровня права 

сознания и правовой культуры, классные 

часы, беседы, Международный день 

борьбы с коррупцией, выставки литературы 

в библиотеке, просмотр видеороликов на 

тему  борьбы  с  коррупцией,  конкурсы 
рисунков, плакатов 

Мероприятия по профилактике 

суицидального  поведения среди 

обучающихся 

Вовлечение школьников в общешкольные 

и классные мероприятия, в кружки и секции 

дополнительного образования, 

тематические классные часы, посвященные 

Всемирному дню психического здоровья 

(10 октября), беседы, тренинги, оказание 

помощи несовершеннолетним, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

Мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные часы по изучению правил 

дорожного движения, оформление уголков 

по безопасности дорожного движения, 

акции, конкурсы рисунков, плакатов, 

спортивные состязания, просмотр 

видеофильмов, роликов, тематические 

праздники, беседы, участие в олимпиадах, 

конкурсах, неделя безопасности, встречи с 

работниками ГИБДД, выставка и обзор 

литературы в школьной библиотеке, 

разработка  памяток  и  рекомендаций  по 
ПДД 

Мероприятия по пожарной безопасности Классные часы по изучению правил 

пожарной безопасности, учебные эвакуации 

по  пожарной  безопасности,  конкурсы 
рисунков, плакатов, спортивные состязания, 
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 просмотр видеофильмов, роликов, беседы, 

инструктажи, экскурсии в пожарные части, 

выставка и обзор литературы в школьной 

библиотеке,   разработка   памяток   и 
рекомендаций по пожарной безопасности 

Мероприятия по безопасности в сети 

интернет, по профилактике вовлечения в 

деструктивные группы, объединения в 

соцсетях 

Классные часы по изучению безопасного 

поведения в сети интернет, формирование 

представления о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека, участие в акциях, 
конкурсах 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 

Мероприятия Реализация мероприятия 

циклы профориентационных часов подготовка школьника к осознанному 
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общения планированию и реализации своего 
профессионального будущего 

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 города дают школьникам  начальные 

представления о существующих 

профессиях  и  условиях  работы  людей, 
представляющих эти профессии 

профориентационные выставки, ярмарки 
профессий, дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

посещение 

интернет ресурсы совместное с педагогами изучение этих 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов  по  интересующим  профессиям  и 
направлениям образования 

профориентационные проекты участие в работе всероссийских проектах, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков 

работа социально-психологической 

службы 

индивидуальные консультации 

социального педагога, психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей 

(анкетирование,  диагностика),  которые 

могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии 

изучение в рамках школьных предметов и 

курсов 

освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных предметов и курсов по 

выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в 
рамках дополнительного образования 

Вариативные модули 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших  выдающиеся   способности.   Дополнительные   общеобразовательные 
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программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей, и представлены в следующих направленностях: 

Художественная направленность. 

Целью дополнительного образования художественной направленности является 

раскрытие творческих способностей обучающихся, художественное и эстетическое 

развитие личности ребёнка. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся, 

- формирование представлений о культурной жизни своего края, города, 

- привлечение школьников к сохранению духовного и культурного наследия через 

искусство, 

- получение обучающимися основ будущего профессионального образования. 

Социально-гуманитарная направленность. 

Целью дополнительного образования социально-гуманитарной направленности является 

ориентирование на корректировку и развитие психических свойств личности, накопление 

опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии, получение 

квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей; 

-подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества, 

- формирование общей культуры обучающихся, гражданских и нравственных качеств. 

Социально-гуманитарная направленность ориентирована: 

- на утверждение в сознании обучающихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным 

российским нормам морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому 

России, 

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации различных 

форм жизнедеятельности коллективов, 

- на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности является 

воспитание и привитие навыков физической культуры обучающимся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности обучающихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил, 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах успеха, 
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- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Туристско-краеведческая направленность. 

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой направленности является 

популяризация краеведческих и туристических знаний, формирование у обучающихся 

целостного представления о регионе, сохранение и развитие социально-экономических и 

культурных достижений и традиций, эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания детей и подростков по отношению к родному краю и городу. 

Задачи: 

- овладение обучающимися основами знаний по туризму и краеведению; 

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, фантазии и 

речи ребенка; 

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоконравственных, 

эстетических чувств на основе изучения туризма и краеведения. 

Естественно-научная направленность. 

Целью дополнительного образования естественно-научной направленности является 

расширение представления детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей наук. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся научной картины окружающего мира; 

- развитие познавательной активности в сфере естественных наук; 

- расширение знаний в области исследовательской и проектной деятельности. 

Техническая направленность. 

Целью технической направленности является развитие интереса детей к технике как 

объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению, обогащение личности, 

содействие приобретению практических умений, творческих способностей талантливой 

молодежи. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- приобретение необходимых технических навыков; 

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

- развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе. 

«Точка роста» 

Центр  образования  естественно-научного профиля «Точка  роста» является 

общественным пространством МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального 

округа и направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в  том  числе  по  учебным  предметам  «Химия»,  «Физика», 

«Биология». 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Работа центра организуется по Программе «Точка роста». Основные цели модуля: 

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Химия», «Физика», «Биология», «Информатика», в том числе 
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обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей 

детям иных населенных пунктов сельских территорий. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Деятельность объединений строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

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; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

- участие членов детского общественного объединения в акциях, проектах, конкурсах. 

На базе школы действуют следующие детские общественные объединения: 

 

№ 
п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 
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1 РДДМ 
(Российское 
движение детей и 
молодежи) 

Работа по направлениям: 

1.Образование и знания. «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

II. Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

III. Труд, профессия и своѐ дело. «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

IV. Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

V. Волонтѐрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!» 

VI. Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ 

ОТЕЧЕСТВУ!» 

VII. Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

VIII. Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

IX. Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

X. Дипломатия и международные отношения. «УМЕЙ 

ДРУЖИТЬ!» 

XI. Экология  и  охрана  природы. «БЕРЕГИ  ПЛАНЕТУ!» 

XII. Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

2 Школьный 
спортивный клуб 

Цели: 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

- Привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

для укрепления их здоровья и формирования здорового стиля 

жизни; 

- Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 
- Развивать  у  школьников  общественную  активность  и 

  трудолюбие, творчество и организаторские способности; 
- Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся 

школы, общественные организации. 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

Формы школьных медиа Деятельность школьных медиа 
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школьный медиацентр созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек 

школьная интернет-группа разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности школы в 

информационном  пространстве,  привлечения 
внимания общественности к школе 

региональные или всероссийские 
конкурсы школьных медиа 

участие школьников 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у 

обучающихся социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных 

ценностей является добровольческая деятельность (волонтерство), как инновационный 

воспитательный подход в обучении и воспитании школьников. 

На базе школы организован и действует волонтерский отряд «Мечтатели». 

 

№ 
п/п 

Название 

отряда 

Направления работы 

1 Волонтерский 
отряд 

«Мечтатели» 

Экологическое направление 
«От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические акции и 

субботники) 
Военно-патриотическое направление 
«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте территории 

памятников погибшим в годы ВОв и в локальных войнах, вахта 
памяти) 

Духовно-нравственное воспитание 
«Навстречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных рабочей 

программой воспитания образовательной организации. Укомплектована (99%) 

педагогическим кадрами и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников соответствует занимаемой должности и квалификационным 

характеристикам. 

Сведения о кадрах (на 02.09.2024) приведены в таблице: 

 

Категория 

специалистов 

Кол-во Высшее 

педагог. 

Неоконченн 

ое высшее 

Среднее 

специальное 

Заместитель директора 1 1 - - 

Педагог-организатор 1 1 - - 

Педагог-библиотекарь 1 1 - 1 

Преподаватель- 
организатор ОБЗР 

1 1   
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Классные 
руководители 

25 25 - - 

Учителя-предметники 

(не классные 
руководители) 

  - - 

Педагоги-психологи 2 2 - - 

Педагог-логопед 1 1 -  

Социальный педагог 1 1 - - 

Музыкальный 
руководитель 

1 1 - - 

Инструктор по 

физической культуре 

(учитель   физической 
культуры) 

2 2 -  

 

Формы повышения квалификации: курсы, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации рабочей 

программы воспитания, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
2. Положение о классном руководстве. 

3. Должностная инструкция классного руководителя. 

4. Положение о плане воспитательной работы классного руководителя. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (из семей мигрантов и др.), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных 

форм работы педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

строится на следующих принципах: 

-публичность, открытость поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиций; 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими еѐ); 

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

включает в себя следующие формы: 

-почетный лист «За отличные успехи в учении»; 

-похвальная грамота «За особые успехи в учении»; 

-награждение благодарностями за активное участие в школьных делах или конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному 

делу, волю к победе); 

-награждение почѐтными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений, обучающихся в различных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах разного уровня (школьных, муниципальных, региональных и т.д.); 

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и активную жизненную позицию; 

-индивидуальные и групповые портфолио. 

-достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на странице 

сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающихся. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 
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мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование всех форм поощрений, их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, целям, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями Совета родителей (законных представителей) во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

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

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

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

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

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

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
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сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по дополнительному образованию; 

 деятельности детских общественных организаций; 

 организации школьных медиа; 

 добровольческой деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. (Приложение №4 к ООП ООО) 

Учебный план: фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

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

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской 

Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

ндивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов 

и более 5848 академических часов. Продолжительность урока на уровне основного общего 

образования составляет 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образцовская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского муниципального округа Орловской области (далее - учебный план) для 5-9 

классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Образцовская 
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СОШ» Орловского муниципального округа, разработанной с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

начинается 02.09.2024года и заканчивается 26.05.2024года. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебные занятия для обучающихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 

классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа языком обучения 

является русский язык. При изучении предметов английский язык, информатика, технология 

осуществляется деление обучающихся на подгруппы, если количество обучающихся не 

менее 25 человек. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

 

Вариант № 1 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной 

недели 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
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 Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

   1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

3.2. План внеурочной деятельности. (Приложение №5 к ООП ООО) 

План внеурочной деятельности МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа разработан на основе: 

- Приказа Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

- ФОП ООО, утверждена приказом Министерства просвещения России от 18.05.2023 

под № 370; 

Организация внеурочной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, которое утверждает 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

В соответствии с требованиями ФГОС, достижение планируемых образовательных 

результатов возможно через урочную и внеурочную деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности. С целью обеспечения преемственности 

содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования 

при формировании плана внеурочной деятельности МБОУ «Образцовская СОШ» 

Орловского муниципального округа предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся и вариативная часть. 

1. Обязательная часть. 

1.1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" с 5 по 9 класс. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
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России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

1.2. Информационно-просветительские занятия профориентационной направленности 

"Россия – мои горизонты" с 6 по 9 класс. 

Основная цель: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным 

счастьем и развитием экономики страны; формирование представлений о развитии и 

достижениях страны, знакомство с отраслями экономики; знакомство с миром профессий, 

профессиональными навыками и качествами, системой профессионального образования в 

стране; создание обучающимся равных условий для самоопределения, карьерной навигации 

и профессионального развития с учетом персональных интересов и мотивов на благо 

процветания и благополучия страны. Школа реализует основной уровень 

профориентационного обучения. 

1.3. В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» составляет 2 часа в неделю, третий час реализован образовательной организацией 

за счет часов внеурочной деятельности и за счет посещения обучающимися спортивных 

секций. 

2. Вариативная часть. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО, (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью ООП ООО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включать в себя: 

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

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

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся); 

 внеурочная деятельность по развитию личности, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство); 

 внеурочная деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации; 

 внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

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

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочная деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 
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 внеурочная деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся) 

3.3. Календарный план воспитательной работы. (Приложение №6 к ООП ООО) 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательной 

организации и ежегодно составляется на текущий учебный год. 

       Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

МБОУ «Образцовская ССОШ» Орловского муниципального округа наряду с 

федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 

согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

3.4. Система условий реализации программы ООП ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основногообщего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

–укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

–уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

–непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа  создаются условия: 

–оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

–стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

–повышения эффективности и качества педагогического труда; 

–выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

–осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования строиться по схеме: 

–должность; 

–должностные обязанности; 

–количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

–уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

–востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 
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родителями (законными представителями); 

–использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; 

–участие в методической и научной работе; 

–распространение передового педагогического опыта; 

–повышение уровня профессионального мастерства; 

–работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

–руководство проектной деятельностью обучающихся. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает: 

–компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

–сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

–общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

–самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

ООО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

–обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

–осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

–разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

–выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

–выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

–организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

–оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

–интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

–использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
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повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа ежегодно 

составляется графики повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа создана системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. В школе работают методические объединения и 

группы педагогического взаимодействия естественно-научной, здоровьесберегающей и 

эстетической, а также гуманитарной направленности. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 

При этом проводятся следующие мероприятия: 

–семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

–заседания методических объединений учителей по проблемам ведения ФГОС ООО; 

–участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

–участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

–участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, региональных 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности  при  получении  среднего  общего  образования  осуществляется  в  МБОУ 

«Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа психолого-педагогической 

службой. 

На уровне среднего общего образования применяются такие форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 

Направления работы службы предусматривает мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
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помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, проводимых 

психолого- педагогической службой школы. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относится: 

–сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

–формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

–развитие экологической культуры; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

–мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

–выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

–психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

–обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

–формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

–поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
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профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

–обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

–исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

–реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, 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 указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

 требований ФГОС ООО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Иных действующих федеральных/региональных/муниципальных локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Создание материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа направлены 

на удовлетворение 
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 специальных потребностей различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

–обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Здание МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа  и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. В образовательной организации предусмотрены: 

–учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами педагогических работников (кабинет математики, биологии, 

иностранного языка); 

–помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

–мастерская в соответствии с профилями обучения; 

–библиотека; 

– актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также 

массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

–спортивный зал; 

–помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

–административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
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–гардероб, санузлы; 

–территория с необходимым набором оборудованных зон и спортивных площадок ; 

–мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

–реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

–проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений); 

–художественно-оформительские и издательские работы; 

–базовое и углубленное изучение предметов; 

–физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

–исполнение, сочинение музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

–практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

–индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности; 

–доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе; 

–проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы; 

–маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа работа сайта 

образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

–организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Особое внимание в школе уделяется созданию современной методической и 

материально-технической базы. 

Материально-техническая база ОУ позволяет в полном объеме осуществлять 

образовательные услуги. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 

включающей: 

–цифровые образовательные ресурсы; 

–совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

–систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами являются: 
–информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

–информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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–вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

–прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Образцовская СОШ» 

Орловского муниципального округа в сети Интернет, на котором размещается информация 

о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

–информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

–планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

–проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

–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, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, но данный фонд давно не обновлялся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной  деятельности,  обеспечивается  функционирование  школьного  

сайта 

,внешней (в том числе глобальной) сети. 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «Образцовская СОШ» 
 Орловского муниципального округа базируется на результатах проведенной в ходе  
разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы,  
включающей: 

–анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

–установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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–выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

–разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации 

(самообследование). Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 


