
2  



2  

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 
 

I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

Образования 

4 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 5 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 7 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  

1.3.1. Общие положения 7 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 8 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 9 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы основно- 

го общего образования 

11 

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

урочной деятельности), учебных модулей 

17 

2.1.1. Русский язык 17 

2.1.2. Литература 23 

2.1.3. Родной язык (русский) 25 

2.1.4. Родная литература (русская) 37 

2.1.5. Иностранный язык (английский) 43 

2.1.6. Второй иностранный язык (немецкий) 51 

2.1.7. Всеобщая история. История России 61 

2.1.8. Обществознание 62 

2.1.9. География 69 

2.1.10. Математика 75 

2.1.11. Информатика 80 

2.1.12. Физика 92 

2.1.13. Биология 104 

2.1.14. Химия 113 

2.1.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 121 

2.1.16. Изобразительное искусство 125 

2.1.17. Музыка 134 

2.1.18. Технология 143 

2.1.19. Физическая культура 145 

2.1.20. Основы безопасности жизнедеятельности  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 164 

2.2.1. Целевой раздел 164 

2.2.2. Содержательный раздел 165 

2.2.3. Организационный раздел 167 

2.3. Программа воспитания 172 

2.3.1. Пояснительная записка 174 

2.3.2. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 180 



3  

2.3.3. Цель и задачи воспитания 182 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 184 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 187 

2.4. Программа коррекционной работы 190 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 191 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 193 

2.4.3. Механизмы реализации программы 194 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 410 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 413 

III. Организационный раздел основной образовательной программы основ- 

ного общего образования 

430 

3.1. Учебный план программы ООО 430 

3.2. План внеурочной деятельности 434 

3.2.1. Пояснительная записка  

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности  

3.3. Календарный учебный график 435 

3.3.1. Календарный учебный график  

3.3.2. План внеурочной деятельности  

3.4. Календарный план воспитательной работы 435 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

436 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 457 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО  

 Приложения 480 



4  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Щучье (далее – МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье)  разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельно- 

сти МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье. 

 
 Цели реализации основной образовательной  

 программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо- 

вания МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убежде- 

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и меж- 

этнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федера- 

ции, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способно- 

стей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обу- 

чению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность гимназии в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 
 Принципы формирования и механизмы реализации основной 

 образовательной программы 

 основного общего образования 

 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего образова- 

ния лежат следующие принципы и подходы: 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу- 

чения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения уни- 

версальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирова- 

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль- 

ного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
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обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз- 

вития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимо- 

связи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей направ- 

ленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен- 

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мо- 

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней пози- 

ции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей- 

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проекти- 

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

– с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на об- 

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми- 

ром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих- 

ся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), ха- 

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе- 

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само- 

сознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут- 

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере- 

сов и отношений подростка, появлением у него значительных субъективных трудностей и пе- 
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реживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото- 

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по- 

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не- 

уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про- 

теста; 

– изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха- 

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова- 

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив- 

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо- 

ром условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос- 

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
 Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС основ- 

ного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (ПО- 

ОП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», является учебно-методической документацией (учебный план, календарный 

план, учебный график, рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содер- 

жание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, а также условия образовательной деятельности. Кроме того, основная образова- 

тельная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС с учетом по- 

требностей социально-экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участ- 

никами образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучаю- 

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Гимназией. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируе- 

мой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье – 30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

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

Программа ООО реализуется МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

с учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО Гимназия определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения про- 

граммы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения ин- 

дивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные кур- 

сы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра- 

зовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная 

деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеуроч- 

ной деятельности. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра- 

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер- 

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, мо- 

дулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе государствен- 

ной итоговой аттестации. 
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ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых по- 

нятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучаю- 

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про- 

цессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обуча- 

ющихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и ис- 

пользование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко- 

дирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информа- 

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

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

димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - уни- 

версальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типа- 

ми учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ- 

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава- 

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи- 

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ- 

вольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт реше- 

ния проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изу- 

чаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем 

уровне образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон- 

кретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных срав- 

нительных исследований); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого гаранти- 

рует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, со- 

временного состояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образова- 

ния обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ ос- 

новного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе- 

нию; 

- 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; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор- 

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча- 

стию 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; 

3) предметным, включающим: 

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

собов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

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

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

проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного обще- 

го образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достига- 

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовос- 

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
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расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза- 

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждаю- 

щимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози- 

ции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра- 

диций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

- осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу- 

лярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; 
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- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- 

нейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным  

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла- 

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла- 

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для  

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

нологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

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

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль- 

ного и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ- 

ной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур- 

ной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент- 

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна- 

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

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис- 

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро- 

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе- 

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме- 

нения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози- 

тивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе- 

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 
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- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования  

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана- 

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

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

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

сию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформи- 

рованность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло- 

виями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска- 

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли- 

чие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек- 

та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей- 

ствия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по- 

ручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами коман- 

ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штур- 

мы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор- 

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- 

вать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 



15  

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро- 

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

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

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образо- 

вания. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образова- 

ния на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержа- 

ния обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образова- 

тельных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать 

и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, пред- 

ставляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать поня- 

тиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требо- 

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу ос- 

новного общего образования. Образовательный стандарт задает основные требования к образо- 

вательным результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения плани- 

руемых результатов освоения программы основного общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной дея- 

тельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного об- 

щего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных резуль- 

татов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

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

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обу- 

чающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являет- 

ся частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо- 

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образова- 

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «СОШ № 4» г. 

 Щучье в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце- 

дур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы- 

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы Гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла- 

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обознача- 

ющих компетенции функциональной грамотности учащихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо- 

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле- 

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ- 

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных) результатов; 

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

про-межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости- 

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче- 

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, ко- 

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

наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье выступает аттестация 

педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации        МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье и аттестации педагогических 

кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен- 

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре- 

тации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка инди- 

видуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксиру- 

ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально до- 

стигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди- 

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи- 

тельную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 



18  

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутригимназического мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки дости- 

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вво- 

димым МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагности- 

ки; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутригимназического 

контроля. 

 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово- 

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учеб- 

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладе- 

ние: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре- 

шения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей- 

ствие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

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

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

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со- 

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада- 

чи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати- 

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный кон- 

троль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на 
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межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуника- 

тивных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (ком- 

пьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуаль- 

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и индиви- 

дуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля- 

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль- 

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про- 

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи- 

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про- 

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме- 

та-предметных результатов в системе внутригимназического мониторинга все вышеперечис- 

ленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фик- 

сируется и анализируется в соответствии с разработанным МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье: 

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про- 

грамм; 

- системой промежуточной аттестации (внутригимназическим мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте- 

стацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те- 

матического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга обра- 

зовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен- 

ную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

стом; 
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- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их само- 

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни- 

кации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практи- 

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

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект является одним из способов оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности. 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 8-

9 класса. Какой проект будет выполнять обучающийся, он выбирает сам. Проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную или социальную направленность.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Результаты защиты проекта отражаются в портфолио учащихся.  

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на избранное им 

направление профильного обучения в старшей школе. 

Директором школы издается приказ о создании рабочей группы, которая организует 

подготовительную работу, в составе заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по методической работе, заместителя директора по воспитательной работе. 

Рабочая группа, рассмотрев предложенные темы  проектов, рекомендует их директору 

школы для утверждения. 

Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предложенная 

учеником, согласуется с педагогом. Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному 

выбору обучающегося. В случае отклонения темы, предложенной обучающимся, педагог должен 

аргументировать свое решение, если тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, 

косвенно пропагандирующее асоциальное поведение, либо является околонаучной  

Руководителем проекта могут являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования. Классный руководитель контролирует занятость 

обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта 

обучающимся.   

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, демонстрирующее 

авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение. Проект должен иметь 

практическую направленность, быть востребованным и иметь возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности.  

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и средства ясно 

обозначены. Совместно с обучающимися составлена программа действий. 

План реализации индивидуального итогового проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта.  

Выбор темы индивидуального итогового проекта осуществляется во II полугодии 8 класса, 

когда формируется поле проектной деятельности на следующий учебный год. Для формирования 

поля проектной деятельности и её организации каждый учитель-предметник определяет тематику 

проектов по своему предмету (от 5 до 10 тем), помимо этого классные руководители и педагоги 

дополнительного образования определяют тематику социальных проектов. 

Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. Общее руководство 

проектно-исследовательской работой в школе, ее координация, контроль за выполнением этапов, а 

также методическая и организационная помощь на каждом этапе осуществляются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

непосредственно организуют и руководят ею учителя-предметники, классные руководители или 

педагоги дополнительного образования. 
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При реализации основной образовательной программы основного общего образования темы 

индивидуальных итоговых проектов на каждый следующий учебный год продумываются 

учителями и подаются для рассмотрения рабочей группе до 1 февраля каждого учебного года. 

Темы индивидуальных итоговых проектов доводятся до сведения учащихся их классными 

руководителями не позднее 10 февраля. Все учащиеся самостоятельно определяются с темами 

работ и руководителями проектов, сообщая об этом классному руководителю не позднее 20 

февраля. Директором школы утверждается состав руководителей ИИП обучающихся 8 класса и 

список тем. Работа над проектом начинается с 1 марта текущего учебного года в рамках выбранных 

предметных областей.  

В марте-апреле текущего года в ходе работы над проектом проводятся групповые и 

индивидуальные консультации руководителями проектов, сбор информации по проекту, 

наблюдения, эксперимент и др.  

К 20 апреля руководители проектов отчитываются перед рабочей группой о ходе проектной 

деятельности, целях и задачах курируемых проектов, планах их реализации, возникших проблемах 

и путях их решения. Перед отчетом заместителю директора по учебной работе руководитель 

проекта заслушивает аналогичный отчет обучающегося. 

До 30 апреля обучающиеся сдают письменный отчет руководителю проекта в объеме не 

более 10 листов на предварительную экспертизу, по результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите.  

Защита проекта проходит в октябре-ноябре 9 класса в рамках научно-практической 

конференции, обучающиеся знакомят слушателей с проектным продуктом, выступление и 

результаты работы обучающегося оцениваются компетентным жюри согласно критериям. 

Директором школы издается приказ об утверждении результатов защиты ИИП обучающихся.  

Общие критерии оценки ИИП:  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая проявляется 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,  включая поиск и 

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

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

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

познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Оценка ИПП проводится на основе критериев экспертной комиссией (по каждому критерию 

максимум 3 балла), которые представлены в таблице. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Б

а

л

л

ы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников  

2 
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Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Б

а

л

л

ы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Б

а

л

л

ы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Б

а

л

л

ы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе   

Б

а

л

л

ы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 

но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  б

а

л

л

ы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 1 
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быть востребован, указан  неявно 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта  

Балл

ы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 

но являются недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  Балл

ы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  балл

ы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований 

качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств  

балл

ы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет согласованности между презентацией и текстом 

доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части  

Балл

ы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее 

достижения  

Балл

ы 
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Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада  

балл

ы 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) 

и степень воздействия на аудиторию  

балл

ы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  балл

ы 
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о 

проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 

письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения  

балл

ы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 
может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою 

точку зрения 

3 

 

В ходе проектной деятельности обучающимся в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье педагоги 

оказывают помощь на этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки 

конкретных задач, определении алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы педагогами с 5 класса используются небольшие учебные проекты, а также 

решение проектных задач. Защита учебного проекта используется в МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье и как форма проведения контрольной работы по пройденной теме. Проектная 

деятельность способствует развитию адекватной само-
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оценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной де- 

монстрации её результатов), развитию информационной компетентности. Использующиеся на 

уроках в Гимназии групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обуча- 

ющихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся в МКОУ 

«СОШ № 4» г. Щучье овладевают следующими действиями: 

– постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
– формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей де- 

ятельности; 

– планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

– собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор- 

рекцией результатов работ; 

– оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про- 

дукта; 

– представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в 

рамках одного предмета, так и нескольких. Количество участников в проекте может варьиро- 

ваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка  

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (од- 

ного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже- 

нии длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обу- 

чающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз- 

можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учеб- 

ных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье учебно-исследовательской деятельности на 

уроках: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова- 

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова- 

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточ- 

ных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин- 

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 

школами; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис- 

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводи- 

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообра- 

зие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интегра- 

цию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор- 

ганизации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Условия использования в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье учебного 

исследования как вида учебного проекта: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран- 

ного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
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элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или ис- 

следования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово- 

димой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса МКОУ 

«СОШ № 4» г. Щучье и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 

организации проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательного процесса. Домашнее задание может включать в себя элементы проектной 

деятельности. Ресурсом для развития проектной деятельности являются «Дни проектных 

задач» во 2-6 классах, элективный курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» в 

5-9 классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том числе и междисциплинарные), 

внеклассная и внешкольная деятельность. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо- 

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу- 

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни- 

кативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функ- 

циональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по- 

нимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу- 

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми- 

нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различаю- 

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсаль- 

ных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

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

и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз- 

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

сочетанием когнитивных операций. 

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

учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ- 

ность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения при 

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

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

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

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

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

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на спе- 

циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МКОУ «СОШ 

№ 4» г. Щучье в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова- 

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо- 

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

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

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

- график контрольных мероприятий. 

 
 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне основного общего образования. Проводится администрацией МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может прово- 
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диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде- 

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы- 

явлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те- 

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за- 

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятель- 

ности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до- 

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

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче- 

ских комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводи- 

мым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, что- 

бы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых ре- 

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для кор- 

рекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

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

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

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

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова- 

ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад- 

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
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рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до вы- 

ставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, яв- 

ляется основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ- 

ственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандар- 

тизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от макси- 

мального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако- 

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодично- 

сти и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» государ- 

ственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной про- 

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об- 

разования и проводимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающими- 

ся ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (вклю- 

чая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) опреде- 

ляются Министерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом исполни- 

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма- 

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и мате- 

матике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА прово- 

дится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных из- 

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

В МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х 

классов проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ 

вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации 

ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Формы 

ГИА 

Учебные предметы  
Категория 

участников 
Обязательные 

Предметы по выбору 

обучающегося 

ОГЭ Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие академиче- 

ской задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индиви- 

дуальный учебный план (имеющие годо- 

вые отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие академической за- 

долженности и в полном объеме выпол- 

нившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отмет- 

ки по всем предметам учебного плана за 

9 класс не ниже удовлетворительных). 

ГВЭ Русский язык 

Математика 

По желанию обучаю- 

щихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие академической за- 

долженности и в полном объеме выпол- 

нившие учебный план или индивидуаль- 

ный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут- 

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре- 

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф- 

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо- 

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно- 

ве результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ- 

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос- 

новного образования, 
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- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни- 

ка на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме- 

тапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра- 

ектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений про- 

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 
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2. Содержательный раздел программы основного общего образования 

 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следую- 

щие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

 
– Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с уче- 

том примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии об- 

разования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей включают: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебного модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво- 

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (циф- 

ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мульти- 

медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуаль- 

ные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), ис- 

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых обра- 

зовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тема- 

тическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу 

(в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную нумера- 

цию. 
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В приложении представлены программы учебных предметов 

Предметные области Учебные предметы № Приложения 

к ООП ООО 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 2 

Родной язык и родная литера- 

тура 

Родной язык (русский) - 

Родная литература (русская) - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

4 

Общественно-научные 

предметы 

История: 
Учебные курсы: 

 Всеобщая история.  

 История России 

6 

Обществознание 7 

География 8 

Математика и информатика Математика 

Учебные курсы: 
 Алгебра 
 Геометрия 

 Вероятность и статистика 

9 

 

Информатика 10 

Естественнонаучные предметы Физика 11 

Биология 12 

Химии 13 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

14 

Искусство Изобразительное искусство 15 

Музыка 16 

Технология Технология 17 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно- 

сти 

Физическая культура 18 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образова- тельных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей. 

На период составления основной образовательной программы к таким предметам относятся 
 

Учебные предметы № Приложения 

к ООП ООО 

Основы проектной и исследовательской деятельности 20 

ОБЖ 21 

Функциональная грамотность 22 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся ре- 
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зультатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 
 Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования универ- 

сальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си- 

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча- 

ющихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком- 

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей инфор- 

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

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 направле- 

ниям 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 ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу- 

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- 

сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою пози- 

цию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро- 

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор- 

рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициати- 

ву в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни- 

версальные регулятивные действия). 

 
 Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обуча- 



36  

ющихся содержит: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освое- 

ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содер- 

жания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тема- 

тическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

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

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще- 

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функци- 

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

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ- 

екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи- 

мого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро- 

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

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

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

с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и проти- 

воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес- 

сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо- 

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле- 
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нию особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде- 

ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре- 

зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен- 

тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен- 

ция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представ-ленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч- 

ников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назна- 

чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной зада- 

чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте- 

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

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

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

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

достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

других источников информации. 

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

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

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

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию авто- 

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

точниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор- 

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

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизиро- 

вать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной фор- 
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ме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот- 

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

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

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

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са- 

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея- 

тельности. 

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

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать соб- 

ственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата постав- 

ленной цели и условиям общения. 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре- 

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы рече- 

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

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви- 

стического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле- 

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 
Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино- 

странного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

новывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

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

щью словообразовательных элементов). 

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

тические явления, тексты и т. п.). 

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

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен- 

ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 
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- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди- 

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз- 

витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фак- 

тов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

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

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

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

общения. 

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

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

с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу- 

ментировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

совместного решения поставленной задачи). 

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

информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

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

 
Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

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

фики, геометрические фигуры и т. п. 
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- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объ- 

ектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

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

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

щему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

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

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

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

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

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

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

личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи- 

ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи- 

ческие способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

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

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без- 

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 
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- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

формализации информации. 

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

дать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка- 

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими члена- 

ми команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самосто- 

ятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

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

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

информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за- 

труднения, дефициты, ошибки и пр. 

 
Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

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

дение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас- 

сов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю- 

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимо- 

действие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

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

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

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно- 

сти научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вак- 

цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении раз- 

личий 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 естествен-но-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

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

местной 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, самостоятель- 

но сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

естественно-научной грамотности. 

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

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

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной зада- 

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

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте- 

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це- 

лям и условиям. 

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

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

ность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль- 

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

хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятель- 

но 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 
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истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб- 

лиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их зна- 

чимость. 

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

ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государ- 

ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ- 

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 

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

ние, 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 конструк- 

тивное 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 деятель- 

ности в сфере духовной культуры. 

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

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно- 

стями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой мест- 

ности на основе анализа данных наблюдений. 

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

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре- 

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор- 

мации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

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

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

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

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене- 

ния численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной  

форме (табличной, графи-ческой, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных спо- 

собов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 
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аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот- 

ветствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, выявлять их сходство и 

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

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори- 

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

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

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

ветствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек- 

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

особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио- 

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа- 

цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

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

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ- 

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

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по- 

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

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

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

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз- 

личные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя спо- 

собность 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, 
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национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо- 

понимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традици- 

ям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ- 

ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повыше- 

нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно- 

сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с парт- 

нером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

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

тельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея- 

тельности, 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 предла- 

гаемые варианты решений. 

 
 Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ «СОШ № 4» г. 

Щучье создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор- 

мирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных ре- 

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

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

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

предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учеб- 

ных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея- 
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тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и раз- 

витию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной ор- 

ганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

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

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

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном про- 

цессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьным 

психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра- 

зовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи- 

мых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются директором МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье). 

На подготовительном этапе рабочей группе МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье необходимо провести 

следующие аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

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

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви- 

дуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информацион- 

ных ресурсов МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организа- 

ции и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных требований к 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методиче- 

ских семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образователь- 

ных, научных, социальных организаций). 
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                    Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная Рабочая программа воспитания (далее РПВ) направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательнойпрограммыначального, основного, среднего 

общегообразованияМКОУ«СОШ № 4» г.Щучье. 

Программа составлена на основе Примерной программы воспитания с учетом 

нормативно-правовых документов федерального уровня:   

1. Приказ Министерства Просвещения от 11.12.2020 года №712 «О внесении 

изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании Российской 

федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2 025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. № 996-р  «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г. 

4. Национальный проект «Образование»; 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 
С учетом нормативно-правовых документов регионального уровня:   

1. Приказ Департамента от 29.06.2020 г. № 619а  «Об утверждении Региональной 

модели воспитания»  

2. Приказ Департамента от 14.08.2020 года № 791 «Об утверждении комплекса мер по 

реализации региональной модели воспитания»;  

3. Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный 

инструмент профессионального воспитания обучающихся профессиональных  

образовательных организаций» Приказ Департамента  №609 от 26.09.2020 г 

При разработке РПВ учтены особенности  региональной модели воспитания Курганской 

области. 

Рабочая программа воспитания имеет следующую структуру:  

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

- Раздел «Цель и задачи воспитания». 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Рабочая программа воспитания так же имеет календарный план воспитательной 

работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Данная РПВ определяет содержание и организацию воспитательного процесса на 

уровнях общего образования в  МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 

Щучье (далее - МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье, школа, образовательная организация) и ее 

филиалах Чумлякская СОШ и Пуктышская ООШ. 

Базовая школа функционирует с 1941 года,  располагается на территории пос. 

Плановый.Школа работает в режиме пятидневной учебной недели, занятия организованы 

в 1 смену.В 2020 – 2021 учебном году в школе обучается 382обучающихся. 

Контингентшколысоставляютдети, проживающие  на территории пос. Плановый, с. 

Чумляк, с. Пуктыш, также осуществляется подвоз детей из г. Щучье,  Чумлякского, 

Пуктышского и Петровского сельсоветов. МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье работает в 

инновационном режиме. С 2006 года базовая школа является районным ресурсным 

центром по военно – патриотическому воспитанию обучающихся, базовая школа и ее 

филиал Чумлякская СОШ имеют статус социально активной образовательной 

организации.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения 

ивоспитаниядетейлюбойкатегории:всоответствиистребованиямиФГОСобустроеныиоснащ

енысовременным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой идоступом в интернет, имеется оборудование вучебных кабинетах, 

функционируют спортзалы, библиотеки, актовые залы, 

столовые.Необходимыемерыдоступностиибезопасностиобеспеченывсоответствиис 

нормативными требованиями. 

Транспортныеподъездыкшколеудобныидоступныдлябезопасногоперемещенияобучаю

щихся. 

Школа сотрудничает с предприятиями и учреждениями города и района: 

 ГБУ «Щучанская  ЦРБ», 

 МКОУ ДОД «Дом детства и юношества»,  

 МО МВД России «Щучанский»,   

 Центр занятости населения в Щучанском районе, 

МКУК Щучанская межпоселенческая центральная библиотека,  

 Чумлякский ФАП,  

 Сельские дома культуры, 

 Сельские библиотеки  и др. 

Школа расположена вблизи войсковых частей № 31643, № 58661-58, которые 

являются источником положительного влияния по военно – патриотическому воспитанию 

обучающихся. Негативным фактором, влияющим на развитие детей, является удаленность 

и отсутствие в некоторых населенных пунктах культурных и социально-значимых 

учреждений. 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №4» г. Щучье 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 
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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. 

В школе функционируют Совет школы, детские общественные объединения 

«МАКСИМУМ», «Школьная галактика», «Зеленая волна», «Совет старшеклассников», 

«Большой Совет», волонтерские отряды:«Пламя», «Молодая гвардия», патриотический 

клуб «Патриот», Юнармейский отряд «Барс», спортивные клубы: «Импульс», «Олимпик», 

в Чумлякской СОШ функционирует школьный краеведческий музей (в 2020 году получен  

сертификат партнера «Музея Победы»), в СОШ №4 и Пуктышкой ООШ - музейные 

комнаты. С  2018 года базовая школа реализует Российское движение школьников.  

Школаимеетсформировавшиесяпринципыитрадициивоспитательнойработы. 

Основными традициямивоспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (месячник ДДТТ «Внимание! Дети!», Акция «Поздравь Учителя», 

Неделя творчества «Золотая осень», Неделя Здоровья, КТД «Новогодний переполох», 

месячник оборонно – массовой и спортивной работы, Малые Олимпийские игры, 

Масленица, Пробег Памяти, слет отличников и хорошистов «Звездный путь»,  и др.) 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 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. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
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улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
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позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Для конкретизации задач ивыбора модулей РПВ, проведен проблемно-ориентированный 

анализ состояния воспитательной работы в МКОУ «СОШ №4» г. Щучье и ее филиалов с 

учетом региональной модели воспитания Курганской области. Исходя из анализа 

состояния воспитательной работы, формулировки задач можно изложить следующим 

образом: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

12) организовать работу по формированию правовой культуры обучающихся. 

13) Организовывать работу по формированию гражданско – патриотических 

чувств и качеств обучающихся. 

Перечень задач позволяет выбрать количество и название модулейдля детей 

младшего школьного возраста (уровень начального общего образования): 
инвариантные («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление»,  «Профориентация») и 

вариативные («Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Правовое воспитание», «Гражданско – патриотическое воспитание»); 

для детей подросткового и юношеского возрастов(уровень основного общего 

образования и уровень среднего общего образования): инвариантные («Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация») и вариативные («Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные  медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической 

среды»,«Правовое воспитание», «Гражданско – патриотическое воспитание»); 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы.  

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует: 

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

-  работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности и др.), 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.  

 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.  

 сплочение коллектива класса через: игры и деловые игры  с элементами тренинга 

на сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные сборы активов,  

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

     Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

      Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение бесед, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

      Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

жизни класса  и в  решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Организационно – методические мероприятия: семинары; курсы повышения 

квалификации в области воспитания, вебинары, конференции,  методическая  творчески-

инновационная группа  классных руководителей; ВШК за качеством организации 

классного руководства. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное 

руководство»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показатели 

- реализован 

потенциал 

классного 

руководства 

степень охвата в 

воспитательном 

процессе 

направлений, 

100% охвачены 

все направления 

программы 

воспитания 
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через 

выстроенную  

систему 

воспитательной 

работы 

 

обозначенных в 

программе 

степень учета в 

воспитательном 

процессе 

возрастных и 

личностных 

особенностей детей, 

характеристик 

класса 

Мероприятия 

подобраны на 

основе анализа 

возрастных и 

личностных 

особенностей 

детей и класса в 

целом. 

степень 

использования 

новой по 

содержанию и 

формам подачи 

информации, 

личностно 

значимой для 

современных 

обучающихся 

- используются 

дистанционные 

технологии через 

группы, форумы, 

чаты  в соцсетях; 

- не менее 50% 

мероприятий 

проводятся с 

нетрадиционных 

современных 

форм 

степень 

вовлеченности в 

решение 

воспитательных 

задач разных 

субъектов 

воспитательного 

процесса. 

привлечение к 

планированию и 

организации 

воспитательных 

мероприятий не 

менее: 

- 100% 

обучающихся и 

учителей-

предметников 

- 50% родителей 

уровень общей 

культуры и 

воспитанности 

обучающихся (по 

методике 

Шиловой М.И.) 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся: 

- 25% - высокий 

- 50% - 

достаточный 

- 25% -средний 

 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Таблица 1 

Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

Предметная область, 

предмет  

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

Изучение предметной области "Русский 

язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

осознание тесной связи между 
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языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности 

к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

Литература  1) осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

Родной язык и родная 

литература 

воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию 

своего народа; 

формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, 
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осознание исторической 

преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

Иностранный язык  1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

История России и 

Всеобщая история 

1)формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2)воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание  1) формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 
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нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

География  1) формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности; 

2)экологическое воспитание, воспитание 

бережного и рационального 

природопользования; 

Математика и 

информатика 

1) формирование представлений о 

математике как о методе познания 

действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы 

и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; 

возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов 

2) формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

Физика, биология, 

химия 

1) воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей 

среде; 

овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

2) формирование основ экологической 

грамотности: 

Искусство  1) развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления 

обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой 

и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 
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творческой деятельности; 

2) формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

3) воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

4) воспитание эстетического отношения 

к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

Технология  1) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

Физическая культура и 

ОБЖ 

1) формирование и развитие установок 

активного, экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

2) понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

Организационно – методические  мероприятия: семинары; вебинары, курсы 

повышения квалификации, методическое творчески-инновационная группа  классных 

руководителей; ВШК за качеством организации школьного урока. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок»:  

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал 

урока 

Доля уроков, 

реализуемых 

воспитательный 

потенциал (по 

результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, 

построенных на 

принципах системно-

100% 
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деятельностного 

подхода 

Интерес обучающихся 

к предмету 

Не менее 80% 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Задача - вовлекать школьников в курсы внеурочной деятельности, клубы и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их 

воспитательные возможности. 

План внеурочной деятельности определяет 

составиструктурунаправлений,формыорганизации,объемвнеурочнойдеятельностидля

учащихся на ступенях начального, основного и среднего общего образования с 

учетомвозможностейобразовательногоучреждения и интересовучащихся. 

Содержание занятийреализуетсячерезразнообразные формы:игры,спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции имногие 

другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав 

емувозможностьпопробоватьсвоисилывразличныхвидахдеятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование 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 и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность     обучающихся   5 –9 -х классов    осуществляется в 

следующих направлениях: спортивно – оздоровительное,  духовно-нравственное,   

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов, которые представлены в таблице 2: 
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Таблица 2. 

Направления и виды деятельности курсов внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Вид деятельности Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Духовно- 

нравственное 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

∙ Музейное дело; 

∙ Моё любимое Зауралье; 

∙ Юный патриот. 

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально-значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, на развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

∙  Финансовая грамотность; 

 

 

 

 

∙ Легоконструирование. 

∙ Школа развития речи 

 

Общекультурное Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умение ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее культурно-нравственное 

развитие. 

 

∙ Хореография; 

∙ Звонкие голоса 

∙ Школьная газета. 
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Спортивно-  

оздоровительное 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

∙ Подвижные игры; 

∙ Спортивные игры; 

∙ Игры с мячом; 

∙ Разговор о правильном 

питании; 

∙ Разговор о самом главном. 

 

Социальное Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников 

трудолюбия и уважительного отношения к труду. 

 

∙ Очумелые ручки; 

∙ Волшебный клубок. 
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Организационно – методические мероприятия: курсы,вебинары,  семинары, практикумы, консультации 

для учителей-предметников, учителей начальных классов, классных руководителей и руководителей 

курсов внеурочной деятельности. ВШК за качеством организации деятельности курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

«Внеурочная деятельность»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

доля обучающихся 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность  

80% -100% 

доля обучающихся – 

участников различных 

конкурсов  

(с образовательными 

продуктами внеурочной 

деятельности) 

25% 

охват всех направлений 

внеурочной деятельности по 

ФГОС 

100% 

Анкетирование «Уровень 

удовлетворенности 

организацией внеурочной 

деятельностью» 

90% 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Задача - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся (Совет старшеклассников, Большогй совет), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и выработки рекомендаций, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Советов учащихся, лидеров РДШ отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных и т.п.), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: редколлегия, культ-массовый сектор, спортивный сектор и другие); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Организационно – методические  мероприятия: семинары;вебинары, конференции,методическая  

творчески-инновационная группа  классных руководителей, ВШК за качеством реализации модуля 

«Самоуправление». 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Самоуправление»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 

условия для 

формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- 

сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся 

в школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся 

(старшеклассников), 

включенных в систему 

самоуправления на уровне 

школы (Совет 

старшеклассников, Большой 

Совет) 

50% 

Доля обучающихся, 

включенных в систему 

самоуправления на уровне 

класса 

100% 

Число кандидатов, 

выдвигаемых в Совет школы 

Не более трех  

из числа 

обучающихся  

7  - 11 классов 

Доля обучающихся, 

участвующих в выборах 

кандидатов в Совет школы 

50% 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Задача - организовывать профориентационную работу со школьниками. 

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: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
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школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города и района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация профориентационных проб, в работе которых принимают участие представители  

различных профессий  и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестировани; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, открытых уроков,  решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер 

классах; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

Организационно – методические  мероприятия: семинары; курсы повышения квалификации,  

вебинары, методическое творчески-инновационная группа  классных руководителей, ВШК за 

реализацией модуля «Профориентация». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Профориентация»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками 

школы. 

охват 

профориентационной 

работой обучающихся на 

всех уровнях обучения. 

100% 

Использование 

региональныхинтернет-

ресурсов по 

профориентации 

Использование 

Участие в просмотре 

уроков по финансовой 

грамотности  

70-80% 

Участие в просмотре 

открытых онлайн – 

уроках «Проектория» 

80% 

Доля выпускников, 

сделавших осознанный 

выбор своей 

профессиональной 

траектории на основе 

диагностик, проводимых 

в школе 

Не менее 90% 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
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Задача -организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Работа 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:  

На групповом уровне:  

 Совет школы, участвующий  в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, советы отцов предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, социальных педагогов, врачей и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации педагога – психолога, социального педагога.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Организационно – методические  мероприятия: семинары; круглые столы, семинары, 

методическая творчески-инновационная группа  классных руководителей, ВШК за реализацией модуля 

«Работа с родителями». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Работа с родителями»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 

условия для 

повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

Доля родителей, регулярно 

посещающих родительские 

собрания, занятия 

родительского всеобуча. 

Не менее 90% 

Доля родителей, активно 

участвующих в 

планировании, подготовке и 

проведении воспитательных 

мероприятий в классе и 

школе. 

Не менее 45% 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

и уровнем воспитательной 

работы с обучающимися.  

95 % 

Доля семей, состоящих на 

всех видах учета 

0 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

           Задача - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
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традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе 

Ключевые 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. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работыНа 

внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, на которые приглашаются 

представители других школ и  включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, конкурсы, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

Ноябрь – «День матери», «Папа, мама, школа, я – шахматная семья»; 

Февраль – «Лыжня Щучанского района»; 

Март – «Масленица»; 

Апрель – «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

Май – шествие «Бессмертный полк». 

На школьном уровне: 

 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: 

Сентябрь – Праздник первого звонка«Здравствуй, школа!», месячник ДДТТ «Внимание! Дети!», 

акция «Поздравь школу»; 

Октябрь – Акция «Поздравь Учителя» (день самоуправления), Неделя творчества «Золотая 

Осень»,  Малые Олимпийские игры;  

Ноябрь – Декада психологического здоровья, неделя правовых знаний, день матери; 

Декабрь – Неделя Здоровья«Наш девиз четыре слова – Мы здоровы – это клево!», КТД 

«Новогодний переполох», Дни памяти. 

Январь – февраль – месячник оборонно – массовой и спортивной работы; 

Март – Праздничный концерт, посвященный дню 8 Марта, Масленица (совместно с социальными 

партнерами); 

Апрель – май – Вахта  Памяти «Победа входит в каждый дом» (пробег Памяти); 

Май –  праздник последнего звонка. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

Сентябрь – посвящение в первоклассники; 

Октябрь – посвящение в пятиклассники; 

Февраль – вступление в ряды Юнармейского движения. 

 церемонии  награждения  (в течение года, по итогам года) школьников, педагогов, родителей 

(законных представителей) за активное участие в жизни школы, участие в школьных конкурсах, 

выставках,   защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
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межличностных отношений между педагогами и обучающимся, родителями (законными 

представителями), формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

Май – День семьи, слет отличников и хорошистов «Звездный путь». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

Сентябрь – выбор актива класса; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел; 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

классными руководителями комплексы дел (экологической, патриотической, духовно – нравственной, 

творческой  направленности и т.п.), ориентированные на совместную (командную) работу, в ходе 

которой формируются важные социальные навыки, учит детей самостоятельности и инициативности, 

дает возможность практически применить полученные знания, умения, навыки, что позволяет развивать 

творческие способности детей. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого 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.  

Организационно – методические  мероприятия: семинары, вебинары, методическая творчески-

инновационная группа  классных руководителей; ВШК за качеством организации ключевых 

общешкольных дел. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

«Ключевые общешкольные дела»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 

условия для 

формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- 

сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся 

в школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, 

включенных в планирование, 

подготовку, проведение  и 

анализ ключевых 

общешкольных мероприятий 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, 

получивших положительную 

оценку по итогам ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, 

организованных и 

проведенных с 

использованием новых 

технологий, вызывающих 

интерес у обучающихся, в т.ч. 

дистанционных 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, где Не менее 50% 
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участвуют все участники 

воспитательного процесса 

(ученики, родители, педагоги, 

социальные партнеры) 

 Доля учащихся, 

удовлетворенных качеством 

и уровнем организации 

воспитательной работы.  

95 % 

 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

Действующие 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). 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. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям,   участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые 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 (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения церемонии посвящения в члены детского объединения, проведения традиционных дел 

– формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

 

Организационно – методические мероприятия: семинары;вебинары, конференции, методическая 

творчески-инновационная группа  классных руководителей, ВШК за реализацией модуля «Детские 

общественные объединения». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Детские общественные объединения»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 
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- созданы 

условия для 

формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- 

сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся 

в школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность (с учетом того, 

что участники в возрасте 14-

18 лет) 

100% 

Количество социально 

значимых проектов, 

инициированных и 

реализованных волонтерами, 

активистами ДОО, РДШ, 

ЮИД 

Не менее 1  в год 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

спортивных  клубов 

             Не менее 

25% 

Доля обучающихся 

вовлеченных в деятельность 

Юнармейского движения, 

патриотических клубов  

Не менее 30% 

Доля обучающихся 

вовлеченных в деятельность 

РДШ  

Не менее 90 % 

 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

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 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу ( группа РДШ)   в социальных 

сетях с целью освещения деятельности школы  в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Организационно – методические мероприятия: посещение семинаров; форумов, 

вебинаровметодическая творчески-инновационная группа  классных руководителей, ВШК за 

реализацией модуля «Школьные медиа». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьные медиа»: 

 

Ожидае

мый 

результа

т 

Критерий эффективности Показатели 

активная

социаль

Доляобучающихся, включенных в работу 

школьного СМИ 

45% 
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ная 

пози

ция 

обуч

ающ

ихся

в 

шко

льно

ми 

вне

шко

льно

м 

информ

ационно 

– 

медийно

мпростр

анстве 

Доля обучающихся, поддерживающиегруппу 

РДШ 

всоциальныхсетяхсцельюосвещениядеятельн

остиобразовательнойорганизациивинформаци

онномпространстве 

40% 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

информационно-

техническойподдержкешкольныхмероприяти

й,осуществляющих видеосъемкуи 

мультимедийноесопровождение школьных 

мероприятий. 

50% 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

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

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев,  оборудование во дворе 

школы лавочек, зон отдыха, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 реализация творческих и социально – значимых  проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке цветов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления);  

 совместная реализация школьников и учителей проекта «Живая Георгиевская ленточка», 

«Школа – наш цветущий сад», направленные на благоустройство прилегающей территории к 

школе; 
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

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

правилах. 

Организационно – методические мероприятия: методическая творчески-инновационная группа  

классных руководителей, ВШК за реализацией модуля «Организация предметно – эстетической среды». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Организация предметно-эстетической 

среды»: 

 

Ожи

даемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показатели 

-развитая 

предметно  

эстетическая 

среда в 

школе. 

Наличие тематических 

постоянно действующих и 

сменных стендов в классах и 

рекреациях  

Имеются 

Сменность тематических 

стендов и выставок в актовом 

зале 

Для каждого 

мероприятия 

Доля информационно-

тематических выставок с 

применением краеведческого 

материала 

Не менее 50% 

Доля обучающихся и родителей, 

дающих положительную оценку 

оформлению школы 

100% 

 

Модуль 3.2.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Задача – организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки по микрорайону, экскурсии или тур выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями (законными представителями)  школьников: 

в музеи, театры, кинозалы, выезд класса в близ лежащие города,  на природу, на предприятия 

Щучанского района и т.п.;  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые совместно с  поисковым отрядом 

«Ярополк» к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов.  

 

Организационно – методические мероприятия: методическая творчески-инновационная группа  

классных руководителей, ВШК за реализацией модуля «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы»: 
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Ож

идаемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показате

ли 

-развитая 

система 

школьного 

туризма  

Доля обучающихся и 

родителей, участвующих в 

школьном туризме 

Не менее 

60% 

Доля обучающихся 

принимающих участие в 

виртуальных экскурсиях  

100% 

50% 

 

3.2.6. Модуль «Правовое воспитание» 

Задача– организовать  работу по формированию законопослушного гражданина, совершенствованию 

правовой культуры и правосознания обучающихся. 

Включает следующие направления работы:  

1. профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного 

поведения через тематические классные часы и беседы с привлечением сотрудников МО МВД 

России «Щучанский», дни профилактики, проведение недели правовых знаний; 

2. профилактика употребления ПАВ и наркотических средств через проведение классных часов, 

акции, направленные на формирование ЗОЖ, встречи с сотрудниками МО МВД России 

«Щучанский, врачом – наркологом и другими специалистами в области профилактики; 

3. профилактика суицидального поведения через реализацию программы «Цени свою жизнь»; 

4. профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде через тематические 

классные часы, дни толерантности, мониторинги и тестирования; 

5. половое воспитание через тематические классные часы, встречи с представителями ГБУ 

«Щучанская ЦРБ»; 

6. антикоррупционное воспитание через тематические классные часы. 

Содержание модуля реализуется на классных часах, которые планируются из расчета не реже  в 

месяц. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретические 

знания. Наряду с беседами используются такие активные и деятельностные формы, как деловая игра, 

акции, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов, 

спортивные соревнования, дни и недели Здоровья, которые способствуют развитию умений школьников. 

Причем практические формы работы необходимо чаще использовать в старших классах, учащиеся 

которых получили достаточное количество теоретических знаний на уроках и классных часах. По 

данному направлению организовано тесное  сотрудничество с сотрудниками МО МВД России 

«Щучанский». В 1-11 классах ежегодно проводятся тестирования с целью выявления фактов 

жестокого обращения, социально-психологическое тестирование, на предмет выявления вовлеченности в 

криминальные движения. Классными руководителями ведется ежемесячный мониторинг вовлеченности 

детей в запрещенные группы через социальные сети. 

Организационно – методические мероприятиясеминары;вебинары, конференции, курсы 

повышения квалификации, совещания, методическая творчески-инновационная группа  классных 

руководителей, межведомственное взаимодействие с организациями системы профилактики,  ВШК за 

реализацией модуля «Правовой».  

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Правовой модуль»: 

 

Ожидаемый 

результат 

 

Критерий эффективности Показатели 

-организована  

система работы по 

формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры 

Количество мероприятий 

по правовому воспитанию, 

организованных с участием 

сотрудников 

полиции(межведомственное 

взаимодействие) 

Не реже 1 

раза  в 

квартал 

Степень охвата в 100% 
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и правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие 

противоправных 

действий со 

стороны 

обучающихся. 

воспитательном процессе 

направлений, обозначенных 

в программе; 

Степень охвата учащихся 

программой «Цени свою 

жизнь»  

100% 

Совершение 

противоправных действий 

обучающимися. 

0 

 

3.2.7. Модуль «Гражданско – патриотическое воспитание» 

Задача – создать условия для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

 Включает  следующие направления работы: 

 циклы классных часов, бесед, лекториев, гражданско – патриотической направленности; 

 организация игр, квестов, круглых столов, расширяющие знания школьников о героическом 

прошлом, настоящем  и будущем Отечества; 

 посещение городов и мест воинской Славы, в том числе и через виртуальные экскурсии; 

 работа в школьной музейной комнате Боевой Славы, краеведческом музее; 

 участие в акциях, днях единых действий, памяти,  проектах, патриотической направленности; 

 развитие деятельности Юнармейского движения, работы патриотических клубов; 

 организация встреч с представителями военных профессий, героями РФ, ветеранами ВОв, 

Афганистана; 

 шефство над ветеранами ВОв, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 шефство над обелиском и памятником «Никто не забыт, ничто не забыто», братскими могилами; 

 участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», «Свеча памяти», 

«Письмо ветерану» и других; 

 проведение митингов, линеек, дней воинской Славы, Вахты Памяти, месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы; 

 организация профессиональных проб по  профессии «военнослужащий», где школьники могут 

глубже познакомиться с военными профессиями; 

 организация экскурсий  в войсковые части с практической направленностью; 

 участие в конкурсах, смотрах, фестивалях гражданско - патриотической направленности. 

По данному направлению организовано тесное  сотрудничество с представителями войсковых частей, 

военкомата, военной комендатуры. 

 

 Организационно – методические мероприятиясеминары;вебинары, конференции, курсы 

повышения квалификации, совещания, методическая творчески-инновационная группа  классных 

руководителей, межведомственное взаимодействие с войсковыми частями, военкоматом, военной 

комендатурой,  ВШК за реализацией модуля «Гражданско – патриотическое воспитание».  

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Гражданско – патриотическое 

воспитание»: 

 

Ожидаемый 

результат 

 

Критерий эффективности Показатели 
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-организована  

система работы 

по гражданско – 

патриотическому 

воспитанию 

 

Количество мероприятий по 

гражданско – 

патриотическому  

воспитанию, 

(межведомственное 

взаимодействие по модулю) 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

Степень охвата 

обучающихся гражданско – 

патриотическим 

воспитанием  

100% 

Степень охвата учащихся 

Юнармейским движением, 

патриотическими клубами 

40 % 

Доля учащихся 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

смотрах, проектах 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

50% 

Доля учащихся охваченных 

деятельностью в школьных 

музейных комнатах, 

краеведческих музеях 

35% 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий  на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании МТИГ классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании МТИГ  классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Таблица 4 

«Методики используемые для самоанализа» 

Направления самоанализа  Способ сбора информации для самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

1.1 Ценностные ориентации ребенка Методика изучения нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой)  

1.2.Степень социализации личности Методика определения общественной активности учащихся 
(по Е.Н.Степанову) 

2.  Степень развития коллектива 

2.1. Отношения между обучающимися Методика изучения сплоченности ученического коллектива 
(Л.М.Фридман ) 

2.2. Уровень развития самоуправления Методика определения уровня развития ученического 

самоуправления (М.И.Рожкова) 

3. Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами воспитания и жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

3.1.  Удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью  

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (А.А. Андреев) 

 

3.2.  Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(А.А.Андреев 
- Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (Е.Н. Степанов 

3.3.  Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении и результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (Е.Н. 
Степанов)  

 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности.. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в создании благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При составлении 

программы коррекционной работы выделены следующие задачи: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития, при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных 
планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка 
с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

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

речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

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

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, 

и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для реализации ПКР создана служба комплексного психолого-социального сопровождения. Комплексное психолого-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 
специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 
собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем класса, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся 

в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Данное направление может быть осуществлено ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы 

который разработан образовательной организацией. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 
обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг 

и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 
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рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят  представитель администрации, педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности 

 

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 
сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описываются их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения проводятся на ППк, методических объединениях и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(педагог-психолог). 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 
сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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Условия обеспечения коррекционной программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической консилиума; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психологического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально  развивающимися  детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их психического развития в штатное расписание введены ставки 
педагогических работников: педагог- психолог (1ставка), социальный педагог (1 ставка).  

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных 

семинарах. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения. Функционируют  спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется 

актовый зал, оборудован кабинет педагога-психолога, кабинет информатики, столовая, кабинеты информатики, музыки, 

изобразительного искусства, библиотека с читальным залом. 

 

Информационное обеспечение 
Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, которая предусматривает 

возможность дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, использование современных 

информационно - коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов 
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3.Организационный раздел основной  

образовательной программы основного об щего образования 

 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье, 

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; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответ- ствии с требованиями ФГОС. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для 5 – 9  классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Щучье на 2022-2023 учебный год разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. № 393- СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 20.10.2018г. №3-510 «Рекомедации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучении государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе и русского как родного»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 года № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма ДОиН Курганской области 31.10.2018 года «Об изучении русского родного 

языка»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. 

№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Письма Минобрнауки России: 

 от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

 от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 от 19 августа 2016 г. № 07-3517 "Об учебниках для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014года 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. 

№МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021. 
 Устава     муниципального      казенного      общеобразовательного      учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье; 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план школы составлен с целью создания возможностей для 

развития обучающихся, удовлетворения запросов обучающихся и родителей (лиц их 

заменяющих) через организацию предпрофильной подготовки, подготовку 

обучающихся к социальной адаптации. В учебном плане учтены интересы и 

возможности педагогического коллектива и обучающихся, ресурсные возможности 

школы. 

Учебный план для 5 классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 5 классе-29 часов, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5  

классов– не более 6 уроков; 

Продолжительность учебного года составляет: 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются учреждением в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5 – 9 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов проводится в форме годового 

оценивания   результатов обучающегося по предметам основной образовательной программы. 

При организации промежуточной аттестации обучающихся используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости 

http://www.fgosreestr.ru/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
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обучающихся по всем предметам инвариантной части учебного плана школы на основе 

совокупности четвертных отметок, полученных обучающимися в течение учебного года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных  отметок, согласно 

правилам математического округления. 

Учебный план 5 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования. 

Наполняемость        обязательной        части        определена        составом обязательных 

предметных областей: 

-предметная   область   «Русский язык и литература»   включает   предметы:   русский   язык, 

литература; 

-предметная   область   «Родной язык и родная  литература»   включает   предметы:   родной (русский) 

язык, родная (русская) литература, в 5 классе на изучение данной предметной области часов не 

отведено, так как социального заказа от родителей (законных представителей) обучающихся не 

поступило.  

-предметная   область   «Иностранные языки» включает   предметы: иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (немецкий), на который не отведено часов, так как в  МКОУ «СОШ № 4» 

г. Щучье отсутствуют условия преподавания второго иностранного языка и нет социального заказа 

родителей (законных представителей) обучающихся (ФГОС ООО п. 25.3.2); 

-предметная область «Математика и информатика»  включает предметы: математика, алгебра, 

геометрия, информатика; 

-предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы: историю, состоящую 

из учебных курсов «Всеобщая  история»  и «История России», обществознание, географию; 

-предметная область «Естественнонаучные предметы» включает предметы: физика, химия, 

биология; 

-предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает предмет: 

ОДНКНР – изучается в СОШ № 4 посредством включения отдельных тематических блоков в 

содержание рабочих программ общественно-научного цикла (история, обществознание, география) в 

обязательной части учебного плана; в Чумлякской СОШ и Пуктышской ООШ  - отдельным 

предметом. 

-предметная область «Искусство» включает предметы: музыка и изобразительное искусство; 

-предметная область «Технология» включает  предмет технология; 

-предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предметы: физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ.   

 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 5 – 9 

классов 

включает следующие курсы: 

 «Основы проектной и исследовательской деятельности» (1 час в неделю) - развитие у 

учащихся определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Курс направлен на формирование умений готовить итоговые 

проекты. 

   «ОБЖ» (0,5 часа в неделю)  - региональный    компонент государственного 
образовательного стандарта курс. 
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 «Функциональная грамотность» (1 час в неделю) - развитие функциональной 

грамотности обучающихся 5 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. 

  Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья состоит из 

двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент содержания образования, гарантирующий овладение 

учащимися обязательным минимумом образования, обеспечивающим возможность 

освоения образовательных программ разных уровней и адаптацию в обществе. 

 
Предметные области 
 

 

Учебные предметы 
 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 всего итого 

часов  

за 5 лет  

обучен

ия 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и родная литература  Родной (русский) язык        

Родная (русская) 
литература 

       

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  

(английский) 

3 3 3 3 3 15 510 

Второй иностранный язык  

(немецкий) 

       

Математика и информатика 

 
 

 

 

Математика: 

учебные курсы 
Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

5 5 5 5 5 25 850 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-научные предметы 

 

 
 

История: 

учебные курсы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  1 1 1 2 5 170 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-научные предметы 
 

 

 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

ОДНКНР        

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 102 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

 
 

Основы        безопасности  
жизнедеятельности 

   1 1 2 

 

 

2 

68 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340 

Итого 26 28 29 30 31 144 4 896 

Часть,   формируемая   участниками   образовательного 

процесса 

1,5 1,5 3 2 1 10 340 

Основы проектной и исследовательской деятельности 1 0,5 1  0,5 3 102 

ОБЖ 0,5     0,5 17 

Избранные вопросы математики     0,5 0,5 17 
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ОФП   1 1  2 68 

Функциональная грамотность 1 1 1 1  4 136 

ИТОГО 28,

5 

29,

5 

32 32 31 153 5 236 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 -дневной 

учебной неделе по СанПиН 

29 30 32 33 33 157 Количество

  

учебных  

занятий за 

5 

лет освоени

я ООП ОО

О не может 

составлять  

менее 5058 

часов 

 и более 

5549 
часов 

 План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №4» г. Щучье обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой описание целостной 
системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских  

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 
школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности;   

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС ООО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацияобразовательной деятельности при получении 
основного общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 Направления внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время;  
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовымсамосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 
жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
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любознательность; 
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

 
Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, 
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог- организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений и возможностей школы, в объеме 1750 часов за пять лет 

обучения. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 
определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее,  чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности. 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 
времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 

План внеурочной деятельности (недельная нагрузка в часах) 

 

 

Напра

вление 

Форма 

занятий  

Наименован

ие курса 

Количество часов в 

неделю по классам 

Общ

ее 

Количество часов в год 

по классам 

Общее 

кол –
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развит

ия 

личнос

ти 

внеурочной 

деятельност

и 

кол-

во 

неде

льн

ых 

часо

в 

во 

годовы

х часов 

5 6 7 8 9  5 6 7 8 9  

Спорт

ивно - 

оздоро

витель

ное 

Курс  «Спортивные 
игры» 

  
 

0,5  
 

0,5 1  
 

 
 

17 
 

 17 34 

«Подвижные 

игры» 

0,5     0,5 17     17 

Через 
воспитат

ельную 

работу 

соревнования
, эстафеты, 

акции, 

экскурсии, 
дни  и недели 

здоровья, 

проекты и 
ДЕД РДШ 

2 2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

Через 

воспитат

ельную 
работу 

беседы, 

встречи, 

подготовка к 
предметным 

олимпиадам, 

мероприятия, 

викторины, 
интеллектуал

ьные 

конкурсы, 
участие в 

конкурсах 

различной 
направленнос

ти, 

конференции

,  проекты и 
ДЕД РДШ 

 

2 2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340 

Курс  «Школа 
социального 

проектирован

ия» 

   0,5      17  17 

Духовн

о – 

нравст

венное  

Через 
воспитат

ельную 

работу 

беседы, 
минутки 

нравственнос

ти, лектории, 
встречи, 

школьные 

праздники, 

акции, дни 
памяти,  

работа в 

школьном 
музее, 

краеведческа

я работа, 
проекты и 

ДЕД РДШ 

1 1 1 2 1 1 34 34 34 68 34 204 
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Социа

льное  

Через 
воспитат

ельную 

работу 

Акции, 
социальные 

проекты и 

практики, 

профессиона
льные пробы, 

участие в 

конкурсах и 
фестивалях, 

форумах, 

проекты и 

ДЕД РДШ 

2 2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340 

Курс «Школа 

юного 

психолога» 

 0,5    0,5  17    17 

Общек

ультур

ное  

Курс  «Юный 
художник» 

0,5 0,5    1 17 17    34 

 Через 
воспитат

ельную 

работу  

Беседы, 
встречи, 

школьные 

праздники, 

акции, 
фестивали, 

участие в 

конкурсах,  
тур 

выходного 

дня, проекты 
и ДЕД РДШ 

2 2 2 1 2 2 68 68 68 34 68 306 

ИТОГ

О: 

  9 10 9,5 9,5 9,5  340 323 323 323 323 1632 

Макси
мально 

допуст

имая 

нагрузк
а на 1 

обучаю

щегося 

  10 10 10 10 10  340 340 340 340 340  

 

Чумлякская СОШ 

 

Нап

рав
лен

ие 

разв
ити

я 

лич

нос
ти 

Фор

ма 
заня

тий 

Наиме

новани
е курса 

внеуро

чной 
деятел

ьности 

Количество часов в неделю по 

классам 

Общ

ее 
кол-

во 

нед-
х 

часо

в 

Количество часов в год по 

классам 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 5

а 
 

5

б 

6 7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

5

а 
 

5

б 

6 7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9б 

о
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Кур

с  

«Комн

атное 
цветов

одство

» 

1        1 34        34 

В Беседы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 3 3 3 3 3 3 3 34 306 
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рам
ках 

восп

итат

ельн
ой 

рабо

ты 

, 
встреч

и, 

школь

ные 
праздн

ики, 

акции, 
фестив

али, 

участи

е в 
конкур

сах,  

проект
ы 

4 4 4 4 4 4 4 4 

о
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Кур

с  

«Школ

ьная 

газета» 

       1  1        3

4 

 34 

В 

рам

ках 

восп
итат

ельн

ой 
рабо

ты 

Беседы

, 

встреч

и, 
школь

ные 

праздн
ики, 

акции, 

фестив
али, 

участи

е в 

конкур
сах,  

проект

ы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

34 306 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ь
н

о
е 

Кур

с  

«Подв

ижные 

игры» 

   1     1    34     34 

Кур
с  

«Хорео
графия

» 

     0,5   0,5      17   17 

В 

рам
ках 

восп

итат
ельн

ой 

рабо
ты 

соревн

ования, 
эстафе

ты, 

акции, 
экскур

сии, 

дни  и 
недели 

здоров

ья 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

68 612 

Д
у

х
о
в
н

о
 –

 

н
р

ав
ст

в
ен

н
о
е 

 Кур
с 

Музей
ное 

дело 

        1 1         34 34 

В 

рам
ках 

восп

Беседы

, 
встреч

и, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

34 306 
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Пуктышская ООШ 

 

Направление 

развития 

Форма 

занятий 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

по классам 

Общее 

кол-во 

в 

неделю 

Кол-во в 

год 

Общее 

кол-во 

в год 

5 6 5 6  

Духовно-

нравственное 

Курс  «Я –житель земли 

Зауральской» 

1 1 2 34 34 68 

 Классные часы 1 1 2 34 34 68 

Празднично-

событийный цикл 

жизни школы 

2 2 4 68 68 136 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Игры с мячом» 1 1 2 34 34 68 

Курс «Современные 

танцы» 

1 1 2 34 34 68 

  ОФП 
(утренняя 

гимнастика, 

2 2 4 68 68 136 

итат
ельн

ой 

рабо

ты 

школь
ные 

праздн

ики, 

акции, 
фестив

али, 

участи
е в 

конкур

сах,  

проект
ы 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

е 

В 

рам
ках 

восп

итат

ельн
ой 

рабо

ты 

Беседы

, 
встреч

и, 

школь

ные 
праздн

ики, 

акции, 
фестив

али, 

участи
е в 

конкур

сах,  

проект
ы 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

68 612 

ИТОГО  8 8 7 8 8 7,

5 

7,

5 

8 8  2

7
2 

2

7
2 

2

3
8 

2

7
2 

2

7
2 

2

5
5 

2

5
5 

2

7
2 

27

2 
 

Максималь

но 

допустима
я нагрузка 

на 1 

обучающег
ося 

 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

34

0 
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подвижные игры, 
спортивные 

состязания и т.д.) 

Социальное   Тимуровская работа 1 1 2 34 34 68 

Общеинтеллектуаль
ное 

Курс  «ОП и ИД» 1 1 2 34 34 68 

Итого    10 10 20 340 340 680 

Максимально 

допустимая 
нагрузка на 1 

обучающегося 

  10 10  340 340 680 

 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

 Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с, социальными партнерами 

 школы, с учреждениями культуры, общественными организациями.  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности в целом: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к свое малой родине; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: этнической, культурной и др.; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

№ Организация Формы взаимодействия 

1 Комитет по культуре и делам молодежи при 

Администрации г. Щучье.  

 

 

Волонтерство Мероприятия, 

акции, конкурсы.  

2 ДЮСШ Занятия обучающихся в спортивных 

секциях. Спортивные соревнования 

3 МБОУ ДОД « Детская школа 

искусств»  

 

Дополнительное образование 

4 МО МВД России «Щучанский»  Беседы, встречи по профориентации, 

 профилактика правонарушений 

5 МБОУ ДОД «Дом детства и юношества» Дополнительное образование, 
встречи по профориентации, 

конкурсы, слеты, форумы 

6 Войсковые части  Военно – патриотическое воспитание, 

практические экскурссии, 
мероприятия, профориентация. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитывается 
система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательной 

деятельности. 
 

Календарный учебный график 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье на 2021 – 2022  учебный год 

 

 

1. Начало 2021 – 2022  учебного года: 01.09.2021года 

Окончание 2021 – 2022 учебного года: 31.05.2022 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы -  5-дневная учебная неделя 

 Продолжительность учебного года:  1 – 33 учебная неделя 

       2 – 11 классы – 34 учебная неделя 

 

3. Учебные периоды и их продолжительность: 
Продолжительность учебных четвертей 

учебный период начало окончание количество недель 

для 1 класса 

1 четверть 1.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 8.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 

3 четверть 10.01.2022 11.02.2022 9 недель 2 дня 

21.02.202 25.03.2022 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 недель 3 дня 

для 2 – 11 классов 

1 четверть 1.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 8.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 2  дня 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 недель 3 дня 

 

4. Продолжительность каникул 

период начало окончание продолжительность 

осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12  дней 

дополнительные каникулы для 1го класса 14.02.2022  20.02.202
2 

7 дней 

весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 

Дополнительные 8 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1. 04 ноября (четверг) – День народного единства 

2. 05 ноября (пятница) – перенос с 02.01.2021 (с субботы) 

3. 23 февраля (вторник) – День защитника Отечества 

4. 07 марта (понедельник) – перенос с 01.01.2022 (с субботы) 

5. 08 марта (вторник) – Международный женский день 

6. 02 мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с воскресенья) 

7. 03 мая (вторник) – перенос с 02.01.2022 (с воскресенья) 

8. 09 мая (понедельник) – День Победы 

 
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
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оценки за год выставляются во 2 – 8, 10 классах в срок с 25.05. 2022 г. по 27.05.2022г. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов проводится за рамками учебного года в мае 

– июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  
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 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, 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 основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, 

которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской      Федерации»   (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям  на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой в 

МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье . Школа  укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Школа с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса составляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС 

и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

 

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 
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руководитель 

 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

деятельность 

школы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

заместитель 

руководителя 

координирует 

деятельность 

Высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессионалное 

образование 
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учитель Осуществляет 
обучение и 

воспитание 
обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 
личности, 

социализации, 

осознанного выбора 
и освоения 

образовательных 
программ. 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

по преподаваемому 

предмету 

высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование 

педагог-организатор содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков,секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и взрослых 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование 

педагог-психолог содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 

сферы  в их воспитании. 
Проводит воспитательныеи 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков,секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и взрослых 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее профессиональное 

образование 

преподаватель- основ 

безопасности 

жизнедеятель- ности 

Осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся  с учѐтом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует и 
проводит учебные, в том 
числе факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя разнообразные 
формы, приѐмы, методы 
исредства обучения 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика» или ГО 

либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

высшее профессиональное 
образование 
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направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное(вое

нное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает обучающихся 
информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 
нравственном воспитании, 
профориентации 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

среднее профессиональное 

образование 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

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. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется по трем основным 

направлениям: 

- самообразование в соответствии с индивидуальными потребностями профессионального роста педагога; 

- повышение квалификации в рамках работы методических объединений и системы работы МКОУ 

«СОШ № 4» г. Щучье; 

- повышение квалификации на тематических курсах различных образовательных организаций, имеющих 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации работников МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье являются: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов, 

участие в  профессиональных конкурсах, экспертная деятельность. Перспективный план 

аттестации педагогических работников гимназии и план повышения квалификации 

педагогических работников гимназии являются приложениями к ООП ООО. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
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государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье. 

Комплексная оценка результативности труда педагога отражает динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается 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; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса. Кроме того, важным аспектом результативности деятельности 

педагогов является самооценка педагогом сформированности педагогической 

компетентности и ее показателей в соответствии с методикой, описанной в Письме 

Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03-339). 
 

Содержание педагогической компетентности и ее показателей в соответствии с методикой, 

описанной в Письме Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике 

оценки уровня квалификации педагогических 

работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 

 
Педагогическая 

компетентность 

Показатели компетентности Параметры оценивания показателя 

1. Компетентность в области личностных качеств 

Компетентность в области личностных качеств отражает выраженность у педагога определенных 

характеристик, описывающих его как специалиста, способного эффективно справляться с 

педагогической деятельностью. Чаще всего сами педагоги и студенты педагогических вузов среди таких 

качеств указывают любовь к детям, общую культуру, способность организовать свою работу, 

направленность на педагогическую деятельность. Результаты опросов участников образовательного 

процесса позволили определить общий смысл, конкретное содержание указанных качеств и раскрыть 

компетентность в области личностных качеств через три ключевых показателя: эмпатийность и 

социорефлексия, самоорганизованность, общая культура. 

1.1. Эмпатийность и 

социорефлексия 

этот параметр отражает такое 

базовое свойство личности 

педагога, как 

любовь к детям. Эмпатийным 

называют человека, способного 

поставить себя на место 

другого, способного к 

сопереживанию. Эмпатия также 

включает способность точно 

определить эмоциональное 

состояние другого человека на 

- Все обучающиеся 

безбоязненно обращаются к 

учителю за помощью, 

столкнувшись с трудностями в 

решении той или иной задачи. 

- Умеет смотреть на ситуацию 

с точки зрения других и 

достигать взаимопонимания. 

- Умеет поддержать 

обучающихся и коллег по 

работе. 
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основе мимики, поступков, 

жестов и т.д. Быть в 

состоянии эмпатии означает 

воспринимать внутренний мир 

другого человека, понимать его 

и относиться к нему бережно. 

Для педагога развитость данной 

личностной характеристики 

означает, что он способен 

ощущать 

радость или боль ученика, 

понимать причины его 

переживаний, чувствовать, что 

происходит с 

ребенком и другими 

участниками 

образовательного процесса. 

Эмпатия - понимание 

эмоционального состояния 

другого человека посредством 

сопереживания, проникновения 

в его субъективный мир. 

Эмпатия является 

профессионально необходимым 

качеством для всех 

специалистов, работа которых 

непосредственно связана с 

людьми (чиновники, 

руководители, продавцы, 

менеджеры по персоналу, 

психологи, медицинские 

работники и др.). Особое место 

в этом ряду занимают педагоги, 

так как они имеют дело с той 

возрастной группой, которая 

наиболее чувствительна и 

ранима. 

Социорефлексия проявляется в 

стремлении и умении человека 

посмотреть на себя глазами 

других людей, оценить себя со 

стороны. 

Социорефлексия педагога - это 

стремление к анализу и 

осмыслению своих действий, 

поступков, своих личностных 

качеств, учет 

представлений учащихся о том, 

как его (педагога) 

воспринимают, умение 

видеть себя "глазами учеников 

(воспитанников, других 

участников образовательного 

процесса)". 

Рефлексивная позиции учителя 

дает ему возможность 

отслеживать, 

- Умеет находить сильные 

стороны и перспективы 

развития для каждого 

обучающегося 

- Умеет анализировать 

причины поступков и 

поведения 

обучающихся. 
Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Эмпатийность и 

социорефлексия" раскрывается 

через параметры, отражающие 

специфику их педагогической 

деятельности. 
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анализировать поступки и 

действия других людей и свои 

собственные. 

Такая позиция является 

источником 

саморазвития педагога и 

позволяет ему понимать 

внутренний мир другого 

человека, разрешать различные 

затруднения в работе, мыслить с 

позиции обучающегося 

(воспитанника). 

Сочетание указанных качеств 

обеспечивает реализацию 

такого 

качества, как любовь к детям, 

столь необходимого педагогу. 

1.2. 

Самоорганизованность 

Педагог хорошо умеет 

планировать, 

распределять текущие дела во 

времени, внутренне 

дисциплинирован, у него 

порядок в бумагах, на рабочем 

месте, в классе. Такой педагог - 

хороший организатор. Педагог с 

высокими 

показателями по 

самоорганизации хорошо 

ориентируется во времени, 

заранее предполагает 

временные затраты и выполняет 

работы в 

установленный срок. Данное 

личностное свойство 

предполагает, что педагог 

способен к самоконтролю 

(может работать эффективно без 

внешнего контроля и проверок), 

самостоятельно ставит цели 

деятельности и ориентирован на 

их 

достижение. Если ситуация 

становится сложной, то педагог 

ориентирован на ее решение и 

сохраняет необходимое для дела 

эмоциональное равновесие и 

оптимизм. Он способен 

оперативно 

внести корректировку в 

способы 

достижения планируемого 

результата. 

- Умеет организовать свою 

деятельность и 

деятельность 

обучающихся для достижения 

всех намеченных целей урока 

- Рабочее пространство 

учителя хорошо 

организовано. 

- Конструктивно реагирует 

на ошибки и трудности, 

возникающие в процессе 

реализации педагогической 

деятельности. 

- Своевременно вносит 
коррективы в намеченный 

план урока в зависимости от 

сложившейся ситуации. 

- Сохраняет самообладание 

даже в ситуациях с высокой 

эмоциональной нагрузкой. Для 

других категорий 

педагогических работников 

показатель 

«Самоорганизованность" 

раскрывается через параметры, 

отражающие специфику их 

педагогической деятельности. 
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1.3. Общая культура, 

уровень 

интеллигентности педагога 

Сочетание жизненных 

установок и 

ценностных ориентации, 

культуры речи и культуры 

межличностных отношений, 

приверженность 

общечеловеческим ценностям: 

добру, красоте, свободе. Общая 

культура 

педагога проявляется в каждом 

- Обладает широким 

кругозором, легко 

поддерживает разговоры на 

различные темы. 

- Поведение и внешний вид 

учителя соответствуют 

этическим нормам. 

- Осведомлен об основных 

 поступке и в каждом слове. 

Одно из ведущих мест в общей 

оценке личности педагога 

занимает нравственность, 

проявляющаяся в гуманности и 

служении людям. Такая позиция 

полностью согласуется с 

целевой установкой 

педагогической 

деятельности, направленной на 

поддержку, развитие, 

совершенствование человека. 

событиях и изменениях в 

социальной жизни. 

- Обладает педагогическим 
тактом, деликатен в общении. 

- Высказывания учителя 

построены грамотно и 

доступны для понимания, его 

отличает высокая культура 

речи. 

Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Общая культура" 

раскрывается через параметры, 

отражающие специфику их 

педагогической деятельности. 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

Отражает качество реализации педагогом каждого из этапов процесса целеполагания: 

- выбор и формулирование цели занятия (мероприятия); 

- переформулирование цели занятия для учеников (воспитанников); 

- формулирование и обоснование цели урока или задания; 

- создание образа результата и объяснение системы требований к нему; 

- описание способа достижения результата и объяснение требований к нему; 

- отслеживание и оценка деятельности целеобразования обучающихся (воспитанников) и 

собственной деятельности по целеполаганию. 

Компетентность педагога в целеполагании является одной из основных, обеспечивающих 

успешность всей педагогической деятельности. Цель, как идеальное представление будущего 

результата деятельности, определяет характер и способы действий человека. Таким образом, умение 

педагога правильно поставить цель деятельности и конкретизировать ее в задачах будет не только 

определять характер деятельности, но и обеспечит достижение запланированного результата, 

сделает деятельность педагога действительно эффективной. 

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: умение ставить цели 

и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся 

(воспитанников); умение перевести тему урока в педагогическую задачу; умение вовлечь 

обучающихся (воспитанников) в процесс формулирования целей и задач. 
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2.1. Умение ставить 

цели и задачи в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся 

(воспитанников). 

Данный показатель отражает, в какой 

мере педагог уделяет внимание 

особенностям ученика (воспитанника), 

формулируя цель, ставя перед 

обучающимся задачу, предлагая 

способы ее достижения. Если педагог 

стремится лучше узнать и понять 

каждого обучающегося (воспитанника) 

и обеспечить принятие и понимание им 

цели, то можно говорить о наличии 

компетентности в данной области. 

Ориентация на ученика при постановке 

целей выражается в том, что педагог 

хорошо знает и применяет на практике 

информацию о возрастных 

особенностях детей, об их 

индивидуальных различиях. То есть, 

педагог умеет работать с 

обучающимися (воспитанниками) как с 

группой, включающей детей одного 

возраста, так и с каждым отдельным 

- Умеет обоснованно ставить цели 

обучения по предмету. 

- Умеет ставить цели урока в 

соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

- Корректирует цели и задачи 

деятельности на уроке в 

зависимости от готовности 

обучающихся к освоению 

материала урока. 

- Умеет ставить цели урока в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

- Знает и учитывает уровень 

обученности и развития 

обучающихся при постановке 

целей и задач урока. 

Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Умение ставить цели 

и задачи в соответствии с 

 учеником (воспитанником). возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся 

(воспитанников)" раскрывается 

через параметры, отражающие 

специфику их педагогической 

деятельности. 

2.2. Умение 

перевести тему 

занятия в 

педагогическую 

задачу. 

Любая цель "распадается" на систему 

задач, понимаемых как реально 

достижимый в данный отрезок времени 

и в определенных условиях результат. 

Учебная (воспитательная) задача, таким 

образом, - это умение ставить цель в 

конкретных условиях. Для достижения 

одной цели может потребоваться 

решение нескольких задач, и наоборот. 

К цели педагог может идти разными 

способами. Постановка задач на основе 

целей предполагает, что педагог 

учитывает реальные условия 

деятельности, возможности 

обучающихся (воспитанников), реалии 

общественной жизни и формулирует 

перед детьми задачи так, что они 

обязательно приведут их к достижению 

запланированного результата. 

Тема занятия определяет содержание 

материала, включенного в него, а цель 

занятия определяет результат и 

характер деятельности по его 

достижению. Педагог в своей практике 

оперирует преимущественно темами 

занятий. Однако педагог должен ясно 

представлять, чем отличается тема 

занятия от цели занятия, не 

отождествляя их между собой. Цель 

- Умеет сформулировать цели и 

задачи на основе темы урока. 

- Умеет конкретизировать цель 

урока до комплекса 

взаимосвязанных задач. 

- Может сформулировать 

критерии достижения целей 

урока. 

- Умеет добиться понимания 

обучающимися целей и задач 

урока. 

- Умеет соотнести 

результаты обучения с 

поставленными целями. 

Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Умение перевести 

тему занятия в педагогическую 

задачу" раскрывается через 

параметры, отражающие 

специфику их педагогической 

деятельности. 
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занятия определяется не только 

содержанием темы, но и характером той 

образовательной программы, которая 

выбрана педагогом. Умение 

различать тему и цели занятия является 

одной из важнейших проблем 

целеполагания и, как показывают 

эмпирические исследования, одной из 

самых распространенных ошибок, 

допускаемых педагогами в процессе 

постановки цели, является ее подмена 

темой занятия. Перед каждым 

педагогом стоит проблема перевода 

темы занятия в педагогическую цель и 

педагогические задачи. 

Педагог должен не просто уметь 

перевести тему занятия в цель, но и 

конкретизировать ее до комплекса 

взаимосвязанных задач, которые могут 

 быть решены как на одном занятии, так 

и в процессе организации целого цикла 

занятий. Независимо от сложности 

используемого учебного материала и 

характера темы урока (другого 

занятия), педагогу необходимо 

осуществлять эту деятельность на 

основе любой темы, а не только тех, 

которые подробно прописаны в 

методических материалах. 
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2.3. Умение 

вовлечь 

обучающихся 

(воспитанников) в 

процесс 

формулирования 

целей и задач. 

Данный показатель отражает то, 

насколько педагог умеет сделать цель 

урока (другого занятия) целью для 

ученика (воспитанника), насколько 

ребенок принимает поставленную 

перед ним цель как свою и стремится к 

ее достижению. Успешность педагога 

при решении этой задачи зависит от 

того, насколько обучающийся 

(воспитанник) вовлечен в процесс 

формулирования целей и задач. Для 

того, чтобы вовлечь обучающихся 

(воспитанников) в процесс постановки 

цели, педагог сам должен хорошо 

ориентироваться в нем. Педагог, 

который может вовлекать 

обучающихся в процесс постановки 

цели, использует в практике такие 

приемы, как демонстрация способа 

достижения цели, описание программы 

действий и признаков, на которые 

можно ориентироваться при контроле, 

оценивании и прогнозировании 

изменений и др. Тогда деятельность по 

постановке цели превращается в 

совместную, а у обучающихся 

(воспитанников) формируется умение 

самостоятельно ставить цель 

деятельности. 

- Умеет вовлечь обучающихся в 

процесс постановки целей и задач 

урока. 

- Предлагает обучающимся 
назвать результат деятельности 

на уроке и способы его 

достижения. 

- Предлагает обучающимся 
самостоятельно 

сформулировать цель урока в 

соответствии с изучаемой 

темой. 

- Спрашивает, как обучающиеся 

поняли цели и задачи урока. 

- Обучающиеся принимают 
участие в формулировании 

целей и задач урока. 

Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Умение вовлечь 

обучающихся в процесс 

формулирования целей и 

задач" раскрывается через 

параметры, отражающие 

специфику их педагогической 

деятельности. 

3. Компетентность в области мотивирования обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной (воспитательной) деятельности 

Отражает качество реализации педагогом такой задачи как формирование мотивации детей на 

образовательную деятельность. Профессиональный стандарт педагогической деятельности определяет 

эту задачу как одну из важнейших для педагога. Любая деятельность окажется малоэффективной или 

вообще неэффективной, если у человека не будет заинтересованности в ее реализации. Эта 

заинтересованность выражается в мотивированности субъекта на соответствующую деятельность. 

Мотивация - это настроенность, стремление человека что-то сделать, проявить активность. Функция 

мотивирования является необходимым структурным элементом общей системы деятельности 

педагога. 

Под мотивом образовательной деятельности понимают все факторы, обусловливающие 

проявление образовательной активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и т.д. 

Мотив является определившимся намерением, желанием определенного действия и, вместе с целью, 

составляет основной регулятор поведения, включенный в высший уровень  психологической  системы 

деятельности. Исходя из этого, одной из важнейших практических задач, стоящих перед педагогом, 

является создание надлежащей мотивации учебной (воспитательной) деятельности у обучающихся 

(воспитанников). 

Компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: умение создавать ситуации, 

обеспечивающие успех в учебной (воспитательной) деятельности, умение создавать условия 

обеспечения позитивной мотивации обучающихся (воспитанников), умение создавать условия для 

самомотивирования обучающихся (воспитанников). 

3.1. Умение создавать Педагог осознает, что для достижения - Умеет вызвать интерес у 

ситуации, требуемого результата учебной обучающихся к своему предмету. 

обеспечивающие успех (воспитательной) деятельности - Отмечает даже самый маленький 

в учебной обучающемуся (воспитаннику) успех обучающихся. 

(воспитательной) необходима поддержка в виде - Демонстрирует успехи 

деятельности. определенных условий деятельности. обучающихся родителям. 
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 Такими условиями могут быть - Демонстрирует успехи 

 дозирование заданий, пример из опыта обучающихся одноклассникам. 

 обучающегося, похвала и т.д. Главное, - Умеет дифференцировать 

 чтобы контекст деятельности задания так, чтобы ученики 

 способствовал формированию и почувствовали свой успех. 

 закреплению у обучающегося Для других категорий 

 (воспитанника) веры в свои силы, в педагогических работников 

 возможность достижения даже показатель "Умение создавать 

 субъективно сложного результата. В ситуации, обеспечивающие успех 

 реальной практике это может в учебной деятельности" 

 заключаться в использовании принципа раскрывается через параметры, 

 "маленькой и быстрой победы". Успех, отражающие специфику их 

 пришедший в начале выполнения педагогической деятельности. 

 какого-либо дела, несет в себе  

 мотивационный заряд. Если педагог  

 стремится показать ученику, что он уже  

 имеет определенные достижения, пусть  

 и небольшие, это будет свидетельством  

 компетентности педагога в данной  

 области.  

 Ученик, выполняя деятельность, и даже  

 просто посещая образовательное  

 учреждение, должен ожидать успеха.  

 Педагогу важно уметь формировать у  

 учащихся привычки и мысли, ведущие  

 к успеху. В реальной практике это  

 выражается в том, что педагог, общаясь  

 с обучающимся (воспитанниками),  

 использует позитивные утверждения,  

 отказывается от использования слов с  

 частицей "не" или с любой другой  

 формой отрицания. Например,  

 компетентный педагог говорит  

 "хороший результата" или "достойный  

 результат", "дружный класс" вместо  

 фраз "неплохой результата",  

 "неконфликтный класс". Ставя цель,  

 педагог указывает, что надо достичь, а  

 не то, чего надо избегать ("дайте 

творческий ответ" вместо "не давайте 

банальных, шаблонных ответов"). 

Педагог демонстрирует успехи детей 

родителям, при оценивании учитывает 

их конкретные возможности и всегда 

отмечает позитивные изменения. Даже 

самый незначительный успех ребенка 

отмечается компетентным учителями 

как определенная победа и движение 

вперед. 

3.2. Умение создавать 

условия обеспечения 

позитивной мотивации 

обучающихся 

(воспитанников). 

Педагог умеет выявлять ведущие 

мотивы конкретного ученика 

(воспитанника) и организовать учебный 

(воспитательный) процесс так с их 

учетом. Важно, чтобы педагог умел 

соотнести предлагаемый материал с 

личным опытом ученика. Если 

получаемая на занятиях информация 

опирается на имеющийся у ребенка 

- Выстраивает деятельность на 
уроке с учетом уровня развития 
учебной мотивации. 
- Владеет большим спектром 
материала и заданий, способных 
вызвать интерес обучающихся к 
различным темам преподаваемого 
предмета. 

- Использует знания об интересах 
и потребностях обучающихся в 
педагогической деятельности. 
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опыт, и в то же время содержит новые, 

личностно осмысленные и 

обогащающие знания, то она сама 

начинает обладать мотивирующим 

потенциалом. В целом это создает 

активную установку на позитивное 

принятие учебной деятельности. 

Компетентный в данной области 

педагог позволяет ученикам 

(воспитанникам) самостоятельно 

формулировать личные цели, 

связанные с усвоением материала, 

ставит творческие задачи, требующие 

применения полученных знаний, 

формулирует проблемные задания, 

которые могут быть решены только 

тогда, когда ребенок освоил 

определенные знания и умения. 

Педагог дает возможность 

обучающимся (воспитанникам) 

использовать самоконтроль и 

самооценку при проведении занятия. 

Компетентный педагог осознает, что 

ученик (воспитанник) может быть 

совсем не настроен на то, чтобы делать 

все, что скажет педагог. Поэтому 

вместо априорного порицания такого 

ребенка педагог будет направлен на 

выявление его мотивационного 

ресурса, того, что ученику по 

настоящему интересно и что может его 

заинтересовать в постановке и 

достижении образовательных задач. 

Такой педагог в своей деятельности 

обеспечивает коррекцию негативных 

мотивов и стабилизацию позитивных 

познавательных и социально значимых 

мотивов, он сравнивает 

ученика(воспитанника) не с 

другими учащимися, а с ним 

самим, его 

прежними результатами, оценивать его 

по индивидуальному вкладу в то или 

иное достижение. 

- Умеет создать 
доброжелательную атмосферу на 
уроке. 
- Обучающиеся удовлетворены 

образовательной деятельностью, 
выстраиваемой учителем: 
содержание, методы, результаты и 
др. 
Для других категорий 
педагогических работников 
показатель "Умение создавать 
условия обеспечения позитивной 

мотивации обучающихся" 
раскрывается через параметры, 
отражающие специфику их 
педагогической деятельности. 

3.3. Умение создавать 

условия для 

самомотивирования 

обучающихся 

(воспитанников). 

Не всегда мотивирующих усилий 

педагога достаточно, чтобы ученик 

(воспитанник) достигал возможных для 

его потенциала результатов. 

Существуют ситуации выполнения 

домашних заданий, самостоятельной 

работы, которые будут успешно 
выполняться только при наличии 

внутренних установок на реализацию 

учебной (воспитательной) 

деятельности. Педагог, который умеет 

добиваться самомотивирования 

учеников (воспитанников), делает это, 

используя такие приемы, как 

уважительное отношение к ребенку, 

подчеркивание его самоценности, 

поощрение интеллектуальной 

любознательности и готовности к 

исследовательскому риску, 

- Умеет активизировать 

творческие возможности 

обучающихся. 

- Демонстрирует практическое 

применение изучаемого 

материала. 

- Поощряет любознательность 

обучающихся, выход за рамки 

требований программы при 

подготовке школьных заданий. 

- Дает возможность обучающимся 

самостоятельно ставить и решать 

задачи с высокой степенью 

свободы и ответственности. 

- Создает условия для вовлечения 

обучающихся в дополнительные 

формы познания по предмету: 

олимпиады, конкурсы, проекты. Для 
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формирование у ученика 

(воспитанника) положительного 

отношения к окружающему миру, 

формирование привычки опираться на 

собственные силы, готовности нести 

ответственность за свои поступки; 

развитие навыков общения в различных 

условиях и с разными людьми. 

Совокупность этих приемов, 

примененная к конкретному ученику 

(воспитаннику), обеспечивает создание у 

него ощущения личностной значимости 

и собственного 

позитивного социального статуса. 

других категорий педагогических 

работников показатель "Умение 

создавать условия для 

самомотивирования обучающихся" 

раскрывается через параметры, 

отражающие специфику их 

педагогической деятельности. 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности отражает 

теоретическую и методическую грамотность педагога, свободное владение предметом, объем 

знаний о профессиональной деятельности, которым он владеет, умение получать, обрабатывать и 

представлять профессионально необходимую информацию, знание условий педагогической 

ситуации, особенностей обучающихся, особенностей взаимоотношения педагога и учеников 

(воспитанников). 

Информация является обязательным компонентом педагогической деятельности как системы. 

Чем адекватнее, точнее и полнее будет информационная основа деятельности, тем эффективнее 

будет осуществляться профессиональная педагогическая деятельность. 

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: компетентность в 

методах преподавания, компетентность в предмете преподавания, компетентность в субъективных 

условиях деятельности. 

4.1. Компетентность в 

методах преподавания. 

Необходимым критерием грамотной 

работы педагога служит умение 

адекватно подбирать приемы и методы 

- Своевременно вносит 

коррективы в методы 

преподавания в зависимости от 

 работы в рамках одного занятия или 

цикла занятий. Компетентный 

педагог умеет гибко адаптировать 

технологии преподавания 

(воспитания) к 

возрастным особенностям 

обучающихся (воспитанников), 

уровню их подготовленности, их 

интересов, 

меняет выбор методов с учетом 

конкретных условий. В работе 

использует методы, побуждающие 

детей рассуждать. Важным 

элементом преподавания 

(воспитания) являются 

используемые педагогом 

методические материалы и 

дополнительные 

источники. Каждый прием, 

используемый педагогом, 

способствует достижению целей 

всего занятия. 

сложившейся ситуации. 

- Применяемые методы 
соответствуют целям и задачам 

обучения, содержанию 

изучаемой темы. 

- Применяемые методы 
соответствуют имеющимся 

условиям и времени, 

отведенному на изучение темы. 

- Владеет 

современными 

методами преподавания. 

- Обоснованно использует на 

уроках современные 

информационно- 

коммуникативные технологии. 

Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Компетентность в 

методах преподавания" 

раскрывается через параметры, 

отражающие специфику их 

педагогической деятельности. 

4.2. Компетентность в 

предмете 

преподавания. 

Компетентный педагог сочетает 

теоретическое знание предмета с 

пониманием возможностей его 

практического применения и умеет 

применять данное знание. Он видит 

- Учитель хорошо знает 

преподаваемый 

предмет. 

- Рабочая программа по предмету 

построена с учетом 
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в реальной практике примеры, 

которые способны 

проиллюстрировать 

ученикам (воспитанникам) знание 

предмета. Знание предмета является 

необходимым, но недостаточным 

условием хорошего преподавания. 

Реально проблема заключается в 

том, что порой педагог, хорошо зная 

свой предмет, не способен 

эффективно организовать процесс 

обучения. 

Компетентность в предмете 

предполагает не только свободное 

владение педагогом фактической 

информацией, но и знание основных 

научных концепций, принципов, 

связей, методов исследования и 

нерешенных проблем. Педагоги, 

которые хорошо владеют свом 

предметом, знают, какие вопросы 

могут заинтересовать обучающихся 

(воспитанников), стремятся 

добиться глубокого понимания, 

информируют обучающихся о 

"черных дырах" в 

данной области познания. 

Дети видят в таком преподавателе 

богатый источник информации по 

данному предмету. Также педагог 

межпредметных связей. 

- При подготовке к урокам 

использует 

дополнительные 

материалы по предмету (книги 

для самообразования, медиа-

пособия, современные цифровые 

образовательные ресурсы и др.). 

- В процессе формирования 

новых знаний опирается на 

знания 

обучающихся, полученные ими 

ранее при изучении других 

предметов. 

- Добивается высоких 

результатов по преподаваемому 

предмету. 

Для других категорий 

педагогических работников 

показатель "Компетентность в 

предмете преподавания" 

раскрывается через параметры, 

отражающие специфику их 

педагогической деятельности. 

 может иногда "скрыть" 

информацию, чтобы заинтриговать 

детей и 

стимулировать их самостоятельный 

поиск. Когда ученики вовлечены в 

"научный спор", педагог 

демонстрирует им важность 

восприятия предмета как 

целостного образования с 

внутренней 

структурой и связями. 

 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

педагогической 

деятельности, знание 

учеников и учебных 

коллективов. 

Компетентный педагог 

осуществляет индивидуальный 

подход к организации 

образовательного процесса, 

анализирует и письменно 

фиксирует, какие способы 

мотивации (поддержки, приемов и 

методов работы и т.д.) 

наиболее действенны в данном 

классе и по отношению к каждому 

ученику 

(воспитаннику). Такой педагог 

считает важным больше знать о 

психологических и 

физиологических особенностях и 

- Ориентируется в социальной 

ситуации класса, знает и 

учитывает взаимоотношения 

обучающихся. 

- Хорошо знает Конвенцию о 

правах ребенка и действует в 

соответствии с этим 

документом. 

- Систематически анализирует 

уровень усвоения учебного 

материала и развития 

обучающихся на основе 

устных и письменных 

ответов, достигнутых 

результатов и др. 
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возможностях ученика 

(воспитанника). Он знает, какие 

личностные или интеллектуальные 

ограничения существуют у ученика 

(воспитанника) и, в то же время, 

осознает возможности, потенциал 

обучающегося (воспитанника), и 

опирается на них, в процессе 

педагогического воздействия. 

Логика, объем, скорость изложения 

предлагаемого материала 

соответствуют познавательным 

возможностям обучающихся 

(воспитанников). При постановке 

целей и задач, выборе содержания и 

методических приемов, 

используемых на уроке, педагог 

ориентирован на 

особенности процесса освоения 

учебного материала обучающимися 

(или решение воспитательных 

задач), распределяет задания 

индивидуализировано, потому что 

осведомлен об уровне 

возможностей, знаний и умений 

каждого ученика (воспитанника). 

Педагог ориентирован на оказание 

индивидуальной помощи и 

психологической поддержки 

ученикам (воспитанникам). Педагог 

создает в 

классе (группе) позитивную 

атмосферу, способствует 

формированию 

дружеских взаимоотношений 

диагностических 

показателей. 

- Имеет "банк" учебных 

заданий, ориентированных на 

обучающихся с 

различными 

индивидуальными 

особенностями. 

- Подготовленные учителем 

характеристики обучающихся, 

отличаются хорошим знанием 

индивидуальных 

особенностей, 

обоснованностью 

суждений. 

Для других категорий 

педагогических 

работников показатель 

"Компетентность в 

субъективных условиях 

педагогической 

деятельности" 

раскрывается через 

параметры, отражающие 

специфику их 

педагогической 

деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС общего образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в составе администрации гимназии, 

руководителей методических объединений, других педагогических работников. (октябрь 2013 года) 

2. Анкетирование педагогов с целью выявления уровня осведомленности педагогов об идеологии 

ФГОС ООО и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. Выявление 

основных трудностей. (периодически, один раз в год) 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. Педагогический 

совет, посвящённый содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. (январь 2014 года) 

4. Консультации участников образовательного процесса гимназии по проблемам разработки 
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основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

гимназии. 

6. Систематическое повышение квалификации администрации и педагогов гимназии. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на совещаниях 

при директоре, заседаниях педагогического совета и методических объединений и кафедр, на 

совещаниях трудового коллектива. 

  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материа- 

лы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным рабо- 

там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы по- 

могает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную тра- 

екторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают вы- 

полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мульти- 

медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Преду- 

смотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессио- 

нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предме- 

там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в 

качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педа- 

гогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образовательных 

материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполне- 

ние ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Ян- 

декс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры есте- 

ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программи- 

рования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
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12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

13.  «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа- 

ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда- 

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сер- 

висы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно 

организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Система дистанционного обучения Института развития образования Свердловской области 

– организован доступ к каталогу ресурсов по основным общеобразовательным предметам. Име- 

ется возможность корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно организова- 

на вебинарная комната. https://elearn.irro.ru/ 

18. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

19. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

20. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

21. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

22. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной биб- 

лиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 
 Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, занятия с элементами тренинга, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного 

общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://elearn.irro.ru/
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- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

  

 

Психологическое сопровождение обучающихся  

на уровне основного общего образования 

 

п/п Направление 

диагностики 

Категория Ответственные Используемые диагностики 

1 Изучение процесса 

адаптации к новым 
условиям обучения 

обучающиеся 5 

класса 

педагог-психолог -проективные методики 

«Лестница», «Дерево»; 
-методика «Диагностика 

самооценки» Дембо-

Рубинштейн (модификция 

А.М.Прихожан); 

- Тест школьной тревожности 

Б.Н.Филлипса 

2 Диагностика склонности к 

отклоняющемуся 

поведению, в том числе 

суицидального поведения 

обучающиеся  

5-9 классов 

педагог-психолог 

соц. педагог 

- методика «Шкала 

безнадежности»  А.Бека; 

- методика «Шкала 

одиночества» Д. Рассела, М. 

Фергюсона; 

- экспресс-диагностика 
суицидального риска ОСР 

А.Г.Шмелев (модификация 

Т.Н. Разуваевой); 

- опросник детской депрессии 

(CDI)  М. Ковача 

3 Диагностика 

психологической 

атмосферы в классном 

коллективе, определение 

статуса в группе  

обучающиеся  

1-11 классов 

классные руководители,  

педагог-психолог 

-метод социометрических 

измерений (социометрия)  

Дж.Морено 

4 Проведение социально-

психологического 

тестирования по раннему 

выявлению 
наркопотребителей 

обучающиеся 

7-9 классов 

Социальный педагог, кл. 

руководители,  педагог-

психолог 

- онлайн-тестирование на 

платформе spt2020.ru 

5 Проведение анкетирования 

с целью выявления 

жестокого обращения в 

отношении детей в семье и 

ОО 

обучающиеся  

5-9 классов 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

- анкета выявления жестокого 

обращения  в отношении 

детей в семье и ОО 

6 Проведение анкетирования 

на предмет выявления 

признаков  вовлеченности 

в криминальные движения 

обучающиеся 

5-9 классов 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

- анкета на предмет 

выявления признаков  

вовлеченности в 

криминальные движения 

7 Психологическая 

диагностика безопасности 

образовательной среды 

школы  

обучающиеся, 

родители,  

педагоги 

администрация, классные 

руководители, педагог-

психолог 

-опросник для учителей 

«Психологическая 

диагностика образовательной 

среды»; 
-Психологическая 

диагностика безопасности 

образовательной среды 

школы  (И.А. Баева) 

8 Изучение обучающиеся  Социальный педагог -дифференциально-
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профессиональных 

склонностей обучающихся 

8 класса диагностический опросник» 

(ДДО); 

- Методика «Карта интересов» 

по изучению интересов 

учащихся 8 класса 

9 Определение уровня 

психологической 
готовности к ГИА 

обучающиеся 

 9 класса 

педагог-психолог -анкета «Психологическая 

готовность учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ» (М.Ю. Чибисова); 

-методика «Шкала 

тревожности» Кондаша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Цели реализации основной образовательной
	программы основного общего образования
	Принципы формирования и механизмы реализации основной
	образовательной программы
	основного общего образования
	Общая характеристика основной образовательной программы основного
	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: общая характеристика
	Гражданского воспитания:
	Патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- получия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценности научного познания:

	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
	Общие положения
	Особенности оценки метапредметных и предметных результатов Особенности оценки метапредметных результатов
	Особенности оценки предметных результатов
	Организация и содержание оценочных процедур
	Государственная итоговая аттестация
	2. Содержательный раздел программы основного общего образования
	– Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
	Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
	Целевой раздел
	Содержательный раздел
	Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
	Русский язык и литература
	Формирование базовых логических действий
	Формирование базовых исследовательских действий
	Работа с информацией
	Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
	Формирование универсальных учебных регулятивных действий

	Иностранный язык (английский язык)
	Формирование базовых логических действий
	Формирование универсальных учебных коммуникативных действий

	Математика и информатика
	Формирование базовых логических действий
	Работа с информацией
	Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
	Формирование универсальных учебных регулятивных действий

	Естественно-научные предметы
	Формирование базовых логических действий
	Формирование базовых исследовательских действий
	Работа с информацией
	Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
	Формирование универсальных учебных регулятивных действий

	Общественно-научные предметы
	Формирование базовых логических действий
	Формирование базовых исследовательских действий
	Работа с информацией
	Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
	Формирование универсальных учебных регулятивных действий

	Организационный раздел
	Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий

	Рабочая программа воспитания
	3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Программа коррекционной работы
	Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	Принципы формирования программы
	Направления работы
	Содержание направлений работы
	Этапы реализации программы
	Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	Механизм взаимодействия, предусматривающий общую
	Планируемые результаты коррекционной работы

	Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по вс...
	3.Организационный раздел основной
	образовательной программы основного об щего образования
	План внеурочной деятельности
	Содержание плана внеурочной деятельности

	План внеурочной деятельности (недельная нагрузка в часах)
	Чумлякская СОШ
	Пуктышская ООШ
	Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников.
	Календарный учебный график
	1. Начало 2021 – 2022  учебного года: 01.09.2021года
	Окончание 2021 – 2022 учебного года: 31.05.2022 года
	3. Учебные периоды и их продолжительность:

	Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
	Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:
	Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования


