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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ – 

Первомайской  СОШ разработана в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644); 
Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка



организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
Федеральной образовательной программы основного общего образования ( далее ФОП НОО) в 

соответствии с ч.6.1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ – Первомайской 

СОШ основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного 

общего образования



Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

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

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 

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

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

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

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

детей с ОВЗ. 
Основная образовательная программа МБОУ – Первомайской СОШ формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 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), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания -

представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней 

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, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
- особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в котором 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; т.е. моральным развитием личности; 
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

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

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

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

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

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

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

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

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют, достижение 

каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной



целенаправленной работы учителя. 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

не персонифицированной информации. 
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего



народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа



познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

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

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих



возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления      (ослабления проявлений утомления), эффекта      активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод



собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и



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

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

мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель



решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей,     теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
Предметные результаты 

 

Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;



определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

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

современного состояния науки. 
 
 
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

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

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 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 

процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация, 
- независимая оценка качества образования и 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

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

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

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

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

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

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня



опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

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

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

не персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

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

представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных».



Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе     формирования универсальных     учебных     действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
- способность работать с информацией; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа 

на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии



образовательной организации. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

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 прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы      действий,     достигать 

более       глубокого       понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями,                      навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно                  мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более        глубокого        понимания 

проблемы 
Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.                       Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 
Продемонстрированы навыки 

определения темы             и 

планирования     работы.     Работа 

доведена         до         конца и 

представлена                  комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя.          При          этом 

проявляются                  отдельные 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно        пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.        Контроль        и 

коррекция               осуществлялись 

самостоятельно 



 элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 
 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы.      Все      мысли 

выражены ясно,          логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение             вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

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

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

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

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности предметной оценки определяются нормами оценивания по каждому отдельному 

предмету. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

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

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

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

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

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые



формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

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

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

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

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 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 течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

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

делать осознанный выбор профиля обучения; 
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового 

уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей



освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

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

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

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

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

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

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1  Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 
 
 

Программы отдельных предметов, курсов по классам прилагаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования



общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования), включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 
для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле: совокупность способов 

действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию процесса. 
Функции УУД включают: 
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 

в любой предметной области. 
Выделяют следующие блоки УУД: 
- личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях); 
- регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности); 
- познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией); 
- коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,



умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 
 

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 
Личностные Самопознание и 

самоопределение 
построение образа «Я» («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку 
формирование идентичности личности 
личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение      жизненных 

планов во временной перспективе 
Смыслообразование и 

смыслопорождение 
установление учащимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов 
установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 
Нравственно-

этическое оценивание 
выделение морально-этического содержания 

событий и действий 
построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора 
нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм 
ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 
Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 
Планирование определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 
составление плана и последовательности 

действий 
Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик 
Контроль сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 
Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 
Оценка выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 
осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 

саморегуляция 
способность к волевому усилию - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 
способность к преодолению препятствий 
способность к мобилизации сил и энергии 
эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 
эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 
Познаватель-

ные 
Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 
информационный поиск 
знаково-символические действия 
структурирование знаний 



  произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 
смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 
рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 
выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 
Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 
синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов 
выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификаци объектов 
подведение под понятия, выведение следствий 
установление причинно-следственных связей 
построение логической цепи рассуждения 
выдвижение гипотез, их обоснование 
доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 
формулирование проблемы 
самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 
Коммуника-

тивные 
Коммуникация как 

взаимодействие          – 

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера      по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 
учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 
формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация                  – 

согласование     усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 
умение строить понятные для партнера 

высказывания 
умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации          – 

действия, служащие 

средством      передачи 

информации      другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы 
умение использовать речь для регуляции своего 

действия 
адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 

на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе



внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 
Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что 

отражено в следующей таблице: 
 

Учебный 
предмет 

Развитие 
Личностных 

УУД 
Регулятивных 

УУД 
Познавательных 

УУД 
Коммуника-

тивных УУД 
Русский 

язык 
Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как копе-

рация, как усло-
вие интериори-
зации 

Литература Нравственно-
этическое 

оценивание 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-

вие, как копе-
рация, как усло-
вие интериори-

зации 
Иностранный 
язык 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как копе-
рация, как усло-

вие интериори-
зации 

История Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как коопе-

рация, как усло-
вие интериори-
зации 

Обществозна-
ние 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как коопе-

рация, как усло-
вие интериори-

зации 
География Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-

вие, как коопера-
ция, как условие 
интериоризации 

Математика Смыслообразова 
ние и 

смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 
Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 
как кооперация 

Информатика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде- 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Логические 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как кооперация 



 

 ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

  

Физика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 

решение 
проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

Биология Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 

проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Химия Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Изобразитель-
ное искусство 

Нравственно-
этическое 

оценивание 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-

вие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие 

Технология Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-ние 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-
ности 

Самопознание и 

самоопределение 
Волевая 

саморегуляция 
Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 

как взаимодейст-

вие, как 
кооперация, как 

условие 

интериоризации 
 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 

кружков, элективов, элективных учебных предметов.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
л
ас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

5 1. Воспринимать 

объединяющую роль 
России как государства, 
территории проживания 

и       общности       языка. 
Соотносить         понятия 

«родная      природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять уважение 
к своей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 
3. Принимать     новый 

статус «ученик», 
внутреннюю      позицию 

школьника на уровне 
положительного 

отношения     к     школе, 
принимать               образ 
«хорошего ученика». 
4.Внимательно 
относиться                      к 

собственным 
переживаниям и 

переживаниям      других 
людей;     нравственному 

содержанию поступков. 
5. Выполнять правила 
личной               гигиены, 

безопасного поведения 
в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 
6.Внимательно 

относиться     к     красоте 
окружающего          мира, 

произведениям 
искусства. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 
2. Осуществлять 

контроль в форме 
сличения            своей 

работы с заданным 

эталоном. 
3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 
исправления 
в свою работу, если 

она расходится с 
эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 
учителем определять 

последовательность 
изучения материала, 

опираясь                  на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного 

листа». 
5. Осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности 

(определять причины 

успеха                    или 
неуспеха). 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура         текста, 
рубрики,        словарь, 

содержание). 
2. Осуществлять 

поиск     необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

заданий, используя 
справочные 

материалы учебника 
(под      руководством 

учителя). 
3. Понимать 

информацию, 
представленную в 
виде                  текста, 

рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить     общее и 
различие. 
5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 
на                      основе 

существенных 

признаков,               по 
заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого         этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в диалог 

(отвечать на 
вопросы,        задавать 
вопросы,       уточнять 

непонятное). 
3.Сотрудничать         с 

товарищами          при 
выполнении заданий 

в паре: устанавливать 
и                 соблюдать 

очерёдность 
действий, корректно 
сообщать     товарищу 

об ошибках. 
4.Участвовать            в 

коллективном 
обсуждении учебной 

проблемы. 
5. Сотрудничать со 

сверстниками и 
взрослыми             для 
реализации 

проектной 
деятельности. 
6. Читать вслух и 
про себя тексты 

учебников, 
художественных и 

научно-популярных 
книг,             понимать 
прочитанное. 



6 1. Воспринимать 
Россию                        как 
многонациональное 

государство, русский 
язык       как средство 

общения.        Принимать 
необходимость 

изучения            русского 
языка             гражданами 
России                    любой 

национальности. 
2. Проявлять уважение к 
семье, традициям своего 
народа, к своей малой 

родине, ценить 
взаимопомощь               и 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя. 
4. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 

структура         текста, 
рубрики,        словарь, 

содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий                      в 
справочниках, 

словарях, таблицах, 
помещенных              в 

учебниках. 

1.Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы           речевого 

этикета и     правила 
устного общения. 

2.Читать вслух и про 
себя                   тексты 

учебников, 
художественных и 
научно-популярных 

книг,             понимать 
прочитанное; 

понимать             тему 
высказывания 

(текста)                    по 
содержанию,           по 



 

 взаимоподдержку 
членов общества. 
3. Принимать учебные 
цели, проявлять 
желание учиться. 
4. Оценивать свои 

эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться            в 

нравственной        оценке 
собственных поступков. 

5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 
природе, соблюдать 

правила экологической 
безопасности. 
6. Внимательно 
относиться                      к 

собственным 
переживаниям, 

вызванным восприятием 
природы, произведения 
искусства. 
7. Признавать 
собственные       ошибки. 
Сопоставлять 

собственную         оценку 
своей     деятельности с 

оценкой её товарищами, 
учителем 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 
учителя. 
5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 
и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять 

само-                          и 
взаимопроверку 

работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 

8.          Осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности 
(определять               и 

аргументировать 
причины           своего 
успеха/        неуспеха), 

самостоятельно 
находить        способы 

выхода из ситуации 
неуспеха. 

3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 

таблицах, 
представленных в 

учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное, 
составлять      простой 

план. 
5. Объяснять смысл 
названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 
6. Сравнивать и 
группировать 

предметы, объекты 
по              нескольким 

основаниям; 
находить 
закономерности, 

самостоятельно 
продолжать     их     по 

установленному 
правилу. 
7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 
выводы. 
8. Выполнять 

задания по аналогии. 

заголовку. 
3.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом                своих 
учебных                     и 
жизненных речевых 

ситуаций. 
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

реагировать             на 
реплики,        задавать 

вопросы, 
высказывать        свою 
точку зрения. 
5. Выслушивать 
партнера, 

договариваться и 
приходить к общему 

решению, работая в 
паре. 
6. Выполнять 
различные     роли в 

группе, сотрудничать 
в                совместном 

решении      проблемы 
(задачи). 



7 1. Воспринимать 
историко-
географический образ 

России         (территория, 
границы, 

географические 
особенности, 

многонациональность 
основные исторические 
события; 

государственная 
символика, праздники, 

права     и     обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять уважение к 
семье, к культуре своего 

народа и других 
народов,       населяющих 

Россию. 
3. Проявлять 
положительную 

мотивацию                     и 
познавательный интерес 
к учению, активность 

при     изучении нового 
материала. 
4. Анализировать свои 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Определять цель 
учебной 

деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 

соотносить           свои 
действия                     с 

поставленной целью. 
4. Составлять план 

выполнения заданий 
на                     уроках, 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

ситуациях              под 
руководством 

учителя. 
5. Осознавать 

способы и приёмы 
действий                при 

решении        учебных 

задач. 

1. Ориентироваться в 
учебниках: 
определять, 

прогнозировать, что 
будет освоено при 

изучении данного 
раздела;     определять 

круг своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий                  под 

определённую 
задачу. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 

дополнительная 
информация будет 

нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 

необходимые 
источники 

информации среди 
словарей, 

энциклопедий, 
справочников            в 

рамках проектной 
деятельности. 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 

этикета     и     правила 
устного общения. 

2.Читать вслух и про 
себя                   тексты 

учебников, 
художественных и 
научно-популярных 

книг,             понимать 
прочитанное, 

задавать        вопросы, 
уточняя непонятое. 

3.Оформлять        свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом                своих 
учебных                     и 

жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 
точно реагировать на 

реплики, 
высказывать        свою 



 

 переживания и 
поступки. 

Ориентироваться в 
нравственном 

содержании 
собственных поступков 
и поступков      других 

людей. Находить общие 
нравственные категории 

в       культуре       разных 
народов. 
5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 
правила            здорового 

образа жизни на основе 

знаний     об     организме 
человека. 
6. Проявлять 

эстетическое чувство на 
основе     знакомства с 

разными                видами 

искусства, 
наблюдениями              за 

природой. 

6. Осуществлять 
само-                          и 

взаимопроверку 
работ. 
7. Оценивать 
правильность 
выполненного 

задания     на основе 
сравнения                   с 

предыдущими 
заданиями     или на 

основе различных 
образцов                    и 

критериев. 
8. Корректировать 
выполнение задания 
в      соответствии с 

планом, условиями 
выполнения, 

результатом 
действий                  на 

определенном этапе. 
9.          Осуществлять 
выбор                     под 

определённую задачу 
литературы, 

инструментов, 
приборов. 
10. Осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности 
(определять               и 
аргументировать 

причины           своего 
успеха/        неуспеха), 

самостоятельно 
находить        способы 

выхода из ситуации 
неуспеха 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в 
разных             формах 

(текст, иллюстрация 
таблица,            схема, 
диаграмма, экспонат, 

модель         и         др.) 
Использовать 

преобразование 
словесной 

информации в 
условные модели и 

наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели 

при                решении 
учебных задач. 
4. Предъявлять 
результаты работы, в 

том          числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи 

(на              доступном 
уровне). 
6. Выявлять аналогии 
и использовать их 
при          выполнении 

заданий. 
7. Активно 
участвовать                в 

обсуждении учебных 
заданий,     предлагать 
разные способы 

выполнения заданий, 
обосновывать выбор 

точку зрения, 
понимать 

необходимость 
аргументации своего 

мнения. 
5. Критично 
относиться к своему 
мнению, 

сопоставлять свою 
точку        зрения        с 

точкой              зрения 
другого. 
6. Участвовать в 
работе группы (в том 
числе в ходе 

проектной 
деятельности), 
распределять      роли, 

договариваться друг 
с другом, учитывая 

конечную цель. 
Осуществлять 

взаимопомощь          и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 
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1. Проявлять чувство 
сопричастности              с 
жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 
свою гражданскую и 

национальную 
принадлежность. 

Собирать      и      изучать 
краеведческий материал 
(история и география 

края). 
3. Ценить семейные 

отношения,       традиции 
своего народа. Уважать 

и изучать       историю 
России,              культуру 

народов,       населяющих 
Россию. 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 

его                        цель, 
планировать свои 

действия                 для 
реализации        задач, 

прогнозировать 
результаты, 
осмысленно 

выбирать способы и 
приёмы действий, 

корректировать 
работу       по ходу 

выполнения. 
2. Выбирать для 

выполнения 
определённой задачи 

1. Ориентироваться в 
учебниках: 
определять умения, 

которые              будут 
сформированы на 

основе           изучения 
данного          раздела; 

определять           круг 
своего          незнания, 
осуществлять выбор 

заданий, основываясь 
на                          своё 

целеполагание. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

1. Владеть 

диалоговой     формой 
речи. 
2.Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг,             понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих 

учебных                     и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Формулировать 



 



 4. Определять 
личностный           смысл 
учения;              выбирать 

дальнейший 
образовательный 

маршрут. 
5. Регулировать свое 

поведение                       в 
соответствии                   с 
познанными 

моральными нормами и 
этическими 

требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать              чувства 
других людей         и 

сопереживать              им, 
выражать                   свое 
отношение                      в 

конкретных поступках. 
6.                Ответственно 

относиться                      к 
собственному здоровью, 

к окружающей среде, 
стремиться                      к 

сохранению           живой 
природы. 
7.Проявлять 
эстетическое чувство на 

основе     знакомства с 
художественной 

культурой. 
8. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности                     / 

не успешности в учебе. 

различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 

инструменты             и 
приборы. 

3.Осуществлять 
итоговый                   и 

пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать 
результаты 

собственной 
деятельности, 

объяснять по каким 
критериям 

проводилась оценка. 
5. Адекватно 
воспринимать 

аргументированную 
критику     ошибок и 

учитывать        её в 
работе                     над 

ошибками. 
6.Ставить цель 
собственной 

познавательной 
деятельности            (в 

рамках учебной и 
проектной 

деятельности)            и 
удерживать ее. 

7.Планировать 
собственную 
внеучебную 

деятельность            (в 
рамках        проектной 

деятельности)            с 
опорой на учебники 

и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 

познанными 
моральными 

нормами и 
этическими 

требованиями. 
9. Планировать 

собственную 
деятельность, 
связанную с 

бытовыми 
жизненными 

ситуациями: 
маршрут     движения, 

время,               расход 
продуктов, затраты и 

др. 
10. Осуществлять 

незнакомого 
материала. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 

информацию, 
полученную            из 

различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 

справочники, 
электронные диски, 

сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты; 
устанавливать 
закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи, 
строить     логические 

рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 

обобщенные способы 
и осваивать новые 

приёмы, способы. 
5. Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 

информацию           на 
основе                 схем, 

моделей,          таблиц, 
гистограмм, 

сообщений. 
6. Составлять 
сложный              план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 
сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

собственное мнение 
и позицию; задавать 
вопросы, уточняя 

непонятое                  в 
высказывании 

собеседника; 
отстаивать           свою 

точку                зрения, 
соблюдая правила 
речевого         этикета; 

аргументировать 
свою точку зрения с 

помощью фактов и 
дополнительных 

сведений. 
5. Критично 

относиться к своему 
мнению.            Уметь 
взглянуть                 на 

ситуацию      с иной 
позиции. Учитывать 

разные      мнения и 
стремиться                 к 

координации 
различных     позиций 

при работе в паре. 
Договариваться         и 
приходить к общему 

решению. 
6. Участвовать в 
работе группы: 

распределять 
обязанности, 
планировать        свою 

часть               работы; 
задавать        вопросы, 

уточняя                план 
действий; выполнять 

свою                    часть 
обязанностей, 

учитывая          общий 
план      действий и 
конечную            цель; 

осуществлять само-, 
взаимоконтроль 



 

  рефлексию своей 
деятельности 

(соотносить         цель, 
план             действия, 

средства                     и 
результаты своей 
деятельности; 

определять                 и 
аргументировать 

причины           своего 
успеха/        неуспеха), 

самостоятельно 
находить        способы 

выхода из ситуации 
неуспеха). 

  

 

Планируемые результаты 

формирования УУД 
в 5-6-м классах 

Планируемые результаты 

формирования УУД 
в 7-8 классах 

Планируемые результаты 

формирования УУД 
в 9 классе 

Смысловое чтение 
1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Определяет главную тему, 
общую цель или назначение 
текста, структурирует текст 

(на материале соответствующей 
классу                         сложности). 

Формулирует                       тезис, 
выражающий      общий      смысл 
текста        (под        руководством 

учителя) 

Определяет главную тему, общую 
цель или назначение текста, 
структурирует текст (на материале 

соответствующей                     классу 
сложности).     Формулирует     тезис, 

выражающий общий смысл текста 
(совместно со сверстниками) 

Определяет главную тему, общую 
цель или назначение текста, 
структурирует     текст (на материале 

соответствующей классу сложности). 
Формулирует тезис,      выражающий 

общий смысл текста 

Выделяет в тексте ключевые 
слова. Выделяет     непонятные 

слова                     и осуществляет 
их толкование           (с помощью 

разных словарей, справочников, 
Интернета,                      опираясь 
на контекст) под руководством 

учителя 

Выделяет в тексте ключевые слова. 
Выделяет непонятные слова 

и осуществляет их толкование 
(с помощью       разных       словарей, 

справочников, Интернета; опираясь 
на контекст)                        совместно 
со сверстниками (в группе) 

Выделяет в тексте ключевые слова. 
Выделяет непонятные слова 

и осуществляет                их толкование 
(с помощью         разных         словарей, 

справочников, Интернета, опираясь 
на контекст) 

Составляет простой план 
письменного текста (выделяет 
ключевые слова;          делит 

на смысловые                       части 
и их озаглавливает). 

Прогнозирует             содержание 
текста по предложенному плану 
(оглавлению, заголовку) 

Составляет расширенный план 
письменного       текста (выделяет 
ключевые             слова;             делит 

на смысловые                              части 
и их озаглавливает).         Составляет 

вопросный     план, т. е.     выделяет 
логическую        и последовательную 
структуру текста. 

Составляет разные виды планов 

письменного                                   текста 
(в т. ч. тезисный).       Прогнозирует 

содержание текста по предложенному 

плану (оглавлению, заголовку) 

 Выявляет связь отдельных частей 
текста с темой или основной 
мыслью. Прогнозирует содержание 

текста     по предложенному плану 
(оглавлению, заголовку) 

 

Характеризует назначение, 
место текстовых и внетекстовых 

компонентов 

Сопоставляет основные текстовые 
и внетекстовые компоненты 

Устанавливает основные текстовые 
и внетекстовые компоненты 



Извлекает из письменного 
текста, структура и содержание 
которого                        очевидны, 

информацию, данную в явном 

Извлекает из письменного текста 
с ясно выраженной структурой 
информацию, данную       в явном 

и неявном                                видах 

Находит в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности), в т. ч. с опорой 

на внетекстовые                 компоненты. 



 

и неявном видах 
(в т. ч. с опорой на внетекстовые 

компоненты).    Извлекает из 
текста      с неявно выраженными          

логическими связями, но 
структура которого очевидна, 
информацию, данную в явном и 

неявном видах 

(в т. ч. с опорой на внетекстовые 
компоненты). Извлекает из текста, 

лексически осложненного, с неявно 
выраженными                логическими 

связями,      информацию, данную 
в явном и неявном видах 

Анализирует подтекст на основе 

выявления использованных языковых 

средств и структуры текста 

2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 
Пересказывает текст с учетом 

жанра произведения; 
пересказывает от разных лиц 

Коротко пересказывает текст 
в форме аннотирования, составляет 
различные виды планов пересказа 

текста,       пользуется ими       при 
воспроизведении текста, сохраняя 

его основную мысль (выраженную 
в явном и неявном виде) 

Преобразовывает текст, переводя его 
в другую модальность (жанр, тип) 

Структурирует и преобразует 
текст, переходит от одного 
представления                   данных 

к другому.                    Выполняет 
смысловое                 свертывание 

выделенных фактов и мыслей 
(на материале соответствующей 

классу сложности) 

Структурирует и преобразует текст, 
переходит от одного представления 
данных к другому. Выполняет 

смысловое                       свертывание 
выделенных фактов       и мыслей 

(на материале         соответствующей 
классу сложности) 

Структурирует и преобразует текст, 
переходит от одного представления 
данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных 
фактов        и мыслей        (на материале 

соответствующей классу сложности) 

Формулирует выводы на основе 
прочитанных текстов разных 

типов. Находит аргументы, 
подтверждающие                вывод 

(в группе со сверстниками) 

Формулирует выводы на основе 

прочитанных текстов разных типов. 

Находит                             аргументы, 
подтверждающие вывод 

Формулирует выводы на основе 

прочитанных текстов разных типов. 

Находит аргументы, подтверждающие 
или опровергающие вывод 

Составляет письменные 
аннотации      к тексту, отзывы 

о прочитанном тексте 

Составляет письменные аннотации 
к тексту, отзывы о прочитанном 

тексте, рецензии и др. 

Составляет вторичные тексты 
на основе         прочитанного         текста 

(аннотации           к тексту,           отзывы 

о прочитанном, рецензии и др.) 
Критически оценивает, 

аргументируя,            содержание 

и форму текста (на материале 

соответствующей               классу 
сложности) 

Критически оценивает, 

аргументируя, содержание и форму 

текста                            (на материале 

соответствующей                     классу 
сложности) 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста 

(на материале             соответствующей 

классу сложности) 

Подвергает сомнению 
достоверность        прочитанного 
текста. Выявляет достоверную 

или                      противоречивую 
информацию в процессе работы 

с одним        или        несколькими 
источниками      (самостоятельно 

или под руководством учителя) 

Подвергает сомнению 
достоверность                информации, 
выявляет              ее недостоверность 

и противоречивость, обнаруживает 
пробелы            и находит            пути 

восполнения         этих         пробелов 
(совместно             со сверстниками). 

Связывает                      информацию, 
обнаруженную                       в тексте, 
со знаниями из других источников, 

оценивает утверждения, сделанные 
в тексте,           исходя           из своих 

представлений о мире 

Подвергает сомнению достоверность 
информации, выявляет 
ее недостоверность 
и противоречивость, обнаруживает 
пробелы и находит пути восполнения 

этих пробелов (на основе имеющихся 
знаний, жизненного опыта) 

 

 

 

 

 

 



 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 



задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД .В первом случае задание 

может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 

учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и



ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 
обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 
 исследовательское; 

 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 

 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 

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 на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 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 (одного 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 протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

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

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

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

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

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

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

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая



сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований 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, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 
 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других



графических объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 
 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 
 моделирование, проектирование и управление; 
 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и



иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания     сообщения; цитирование     фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных 

и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных     и реальных     объектов и процессов, использование системы



автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов: 
5 – 6 класс: 
- умение правильно включать, выключать компьютер и др. технические устройства 

(магнитофон, телевизор, DVD-плеер и т. д.; 
- соблюдать правила техники безопасности , правила гигиены при работе с техникой; 
- входить в ОС, запускать приложения: калькулятор, текстовый редактор, простой графический 

редактор; 
- создавать, сохранять файл; 
- создавать комбинированные документы; 
- владеть основными приемами работы с папками , файлами(создать, удалить, переименовать, 

переместить, копировать); 
- умение выводить информацию на бумагу (умение пользоваться принтером); 

7-8 класс: 
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
- запускать браузер; 
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты 
9 класс: 
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 
-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.). 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 

технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
5-6 класс:



- умение осуществлять фото-видео съемку; 
- умение осуществлять запись звукового сообщения; 

7-8 класс: 
- умение вводить информацию с фото-видео-аппаратуры в компьютер; 

- умение учитывать смысл при фиксации изображения; 
- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

9 класс: 
- выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
- проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, русский 

язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во внеурочной деятельности. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
5-6 класс: 
- искать информацию в словарях, энциклопедиях, в т.ч. компьютерных; 

- использовать средства поиска информации внутри компьютера; 
- организовывать хранение информации на компьютере в виде папок и файлов (создавать, 

удалять, переименовывать, перемещать, копировать папки, файлы); 
7-8 класс: 
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них; 
9 класс: 
- искать информацию в любом источнике информации, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
- анализировать результаты поиска информации; 

- указывать источники информации; 
- организовывать хранение информации в виде иерархической структуры. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
5-6 класс: 
- вводить русский текст с клавиатуры; 
- редактировать текст (поиск, замена, удаление символов, фрагментов текста); 
- форматировать текст (настраивать свойства символов: шрифт, начертание, цвет; абзацев: 

выравнивание); 
- создавать простую таблицу; 
- запускать простой текстовый редактор (например, WordPad), сохранять документ; 

7-8 класс: 
- вводить русский и иностранный текст с клавиатуры; 
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;



форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
- добавлять мультимедиа объекты (картинки, анимацию); 
- осуществить орфографическую и синтаксическую проверку текста на русском языке; 

- умение обрабатывать готовый текстовый документ; 
- осуществить орфографическую и синтаксическую проверку текста на русском языке; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
9 класс: 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
5-6 классы: 
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
7-8 классы: 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

9 класс: 
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
5-6 классы: 
- записывать звуковые файлы; 

7-8 классы: 
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 
9 класс: 
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а также 

во внеурочной деятельности. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
5-6 классы: 
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию без гиперссылок; 

7-8 классы: 
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 
9 класс: 
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
- использовать программы-архиваторы.



В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
5-6 классы: 
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

7-9 классы: 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: естественные 

науки, обществознание, математика. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
5-6 классы: 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

7-8 классы: 
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 
9 класс: 
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
- моделировать с использованием средств программирования. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
5-6 классы: 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение     и выполнение     заданий, получение     комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
7-8 классы: 
- передать сообщение по электронной почте; 
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно; 
9 класс: 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 
Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим:



- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 

на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 
- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия МБОУ – 

Первомайской СОШ с различными социальными партнерами: 
 

Социальные партнеры Формы 

взаимодействия 
Формируемые и развиваемые УУД 

Краеведческий музей 

г.Клинцы 
Экскурсии Личностные: формирование основ 

экологического, гражданско-патриотического 
сознания и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде, 

любви и уважения к Родине 
Центр детского творчества Работа с одаренными 

детьми, кружки 
Познавательные: умение работать с 
информацией;        структурировать знания; 
самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение вести обсуждение 
в коллективе, продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми 
Музыкальная школа Работа с одаренными 

детьми 
Личностные: формирование представления о 
музыкальной культуре. 
Познавательные: расширение кругозора 

ДЮСШ Работа с одаренными 

детьми, кружки, 

секции 

Личностные: формирование навыка ЗОЖ 

Губернаторский дворец им. 

Ю.Гагарина 
Работа с одаренными 

детьми (участие в 

конкурсах, встречах – 

Юнармия) 

Личностные: формирование основ 

экологического, гражданско-патриотического 

сознания и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде, 
любви и уважения к Родине. 
Познавательные: умение работать с 

информацией;        структурировать знания; 
самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение вести обсуждение 

в коллективе, продуктивно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми. 

ДК п.Первое мая проведение 

совместных досуговых 

и праздничных 
мероприятий 

Личностные: формирование основ 
экологического, гражданско-патриотического 

сознания и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде, 
любви и уважения к Родине. 

Коммуникативные: умение вести обсуждение 



 

  в коллективе, продуктивно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми. 

Учреждения среднего 

профессионального 
образования г.Клинцы 

проведение встреч, 

бесед,              «ярмарок 
профессий» 

Личностные: профессиональное 

самоопределение 

 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует требованиям; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
В школе реализуется план методической работы, в рамках которого предусмотрено проведение 

теоретических семинаров, в том числе и по вопросам, касающимся ФГОС ООО, методических 

консультаций, ознакомление с нормативно-правовой базой, педагогических мастерских и мастер-

классов (их тематика планируется с учетом анализа работы школы, запросами учителей, приоритетами 

в образовательной деятельности школы), организация обмена опытом из рубрики "Преемственность в 

учебно-воспитательном процессе в условиях реализации ФГОС НОО и ООО". 
Образовательная деятельность МБОУ – Первомайской СОШ отображается в 

информационной среде: имеется сайт школы, подключение к сети «Интернет», работа в ИСО 

«Виртуальная школа». 
         Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования» целевого раздела. 
Цель системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся: 

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у школьников основного общего образования в условиях реализации 

ФГОС ООО. 
Задачи:- отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;



- выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
- апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
- формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у учащихся; 
- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования и основного общего образования в условиях реализации ФГОС 

ООО; 
- разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся основного общего образования. 
Объекты оценки: 
- УУД школьников 5 - 9 классов; 
- психолого-педагогические условия обучения; 
- педагогические технологии, используемые в основном общем образовании. 
Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности школы, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

✓ уровневой (определяются уровни владения УУД); 

✓ позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Особенности мониторинга УУД 

• межпредметность содержания; 
• возможность отделять знание или незнание фактической информации от владения или 

невладения «способом обращения» с этим знанием (УУД); 
• нацелено на изучение уровня сформированности УУД, а не только констатация их наличия или 

отсутствия; 
• регулярность проведения, на основе единой стандартной процедуры и продуманных методов 

анализа результатов. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует
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своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения УУД); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
В школе применяются: 
-комплексные работы на межпредметной основе; 
- контрольные (проверочные) работы по учебным предметам; 

- наблюдение. 
 

Таблица сформированности метапредметных результатов (уровень) 

Класс__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: в таблицу заносятся результаты, полученные педагогом по итогам комплексных 

диагностических работ, наблюдений учителя. 
1 – уровень ниже базового; 

2- базовый уровень; 
3- повышенный 

Таблица сформированности метапредметных результатов (чел/%) 

Предмет________________________ 
Учитель________________________
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Примечание: в таблицу заносятся результаты, полученные педагогом по итогам комплексных 

диагностических работ, наблюдений учителя. Результаты базового и выше базового уровня по каждому 

классу и показателю суммируются, определяется % от общего числа обучающихся. Результаты уровня 

ниже базового в данную таблицу не заносятся. 
Таблица сформированности личностных результатов (уровень) 

Класс____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: в таблицу заносятся результаты, полученные классным руководителем по итогам 

проверки портфолио обучающихся, наблюдениям. 
1 – уровень ниже базового; 

2- базовый уровень; 
3- повышенный 

 

Показатели Индикаторы Уровни 
готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

(рефлексия, 

планирование) 

не проявляет готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию 
1 

проявляет готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

2 

проявляет готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений,     с     учетом устойчивых познавательных 

интересов 

3 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни 

не принимает активного участия в мероприятиях класса, 

школы 
1 

принимает активное участие в мероприятиях разного уровня, 

социальных проектах 
2 

является руководителем органов ученического 

самоуправления разного уровня 
3 

личные отсутствие наград 1 



 

результаты, 

подтвержденные 

дипломами, 

грамотами 

есть награды разных уровней в одной области деятельности 2 
есть награды разных уровней и в разных областях 

деятельности (учебной, творческой, спортивной) 
3 

 

Диагностический инструментарий 
Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная, Э. М. Александровская, Ст. Громбах, Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 
 

№ Критерии Бал-
лы 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 
1.1. Учебная активность 0 

-1 
- 

 
2 -
3 -

4 - 
 
5 - 

– активность отсутствует; 
– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает 
совсем, переписывает готовое с доски; 
– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 
– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 
– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 
положительные и отрицательные ответы; 
– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 

преимущественно верно, стремится отвечать. 
1.2. Целеполагание 0 - 

 
 
1 - 

 
2 - 

 
3 - 

 
4 - 

 
5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на 
новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что сделал или собирается сделать; 
– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в 
теоретических задачах не ориентируется; 
– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 
теоретических задач не может осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 
процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 
– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 
формулирует познавательную цель и строит деятельность в соответствии 
с ней; 
– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы 
требований программы, выдвигает содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 
 
1 - 

 
2 - 

 
3 - 

 
4 - 

 
5 - 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 
– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, 
не может обосновать своих действий; 
– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 
– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 
самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий другими, но 

при решении новой задачи теряется; 
– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются 
безошибочно, с помощью учителя может обнаружить неадекватность 

способа новой задаче и внести коррективы; 
– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 



1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 
0 -
1 -
2 -

3 -
4 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 

количество грубых ошибок; 
– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 
– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на 



 

  5 - оценки «3» и «4»; 
– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 
– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных 

заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 
2.1. Нравственно-

этическая готовность 
0 -
1 -

2 -
3 -

4 - 
 
5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 
(нарушение/следование моральной норме); 
– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, 
правдивость, взаимопомощь); 
– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и 
недопустимое; 
– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения 
моральной нормы; 
– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы; 
– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 

2.2. Поведение на уроке 0 - 
 
1 -

2 -
3 -

4 -
5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 
занимается посторонним делом, играет; 
– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 
отвлекается; 
– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 
– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 
отвлекается редко; 
– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 
– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования 
учителя. 

 
2.3. 

 
Поведение вне урока 

0 -
1 -

2 -
3 -

4 -
5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 
– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 
– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы 
детей к другой; 
– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому 
уроку или мероприятию; 
– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

классе, чтение и т.д.; 
– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения с 
одноклассниками 

0 -
1 -

2 -
3 -
4 -

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

одноклассники его не любят; 
– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 
равнодушны; 
– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с 

ними в контакт; 
– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками; 

– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются; 
– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 
общаются. 



3.2. Отношение к 
учителю 

0 - 
 
1 -

2 -

3 - 
 
4 - 

 
5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно 
реагирует, обижается, плачет; 
– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается; 
– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 
старается быть незаметным; 
– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 
учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 
– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все 

требования, в случае необходимости обращается за помощью; 
– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит после 
урока. 



4. Эмоциональное благополучие 

  0 

-1 

- 
 
2 - 

 
3 -

4 -
5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 
– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, 

часто ссорится с одноклассниками; 
– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи, 
вспыльчивость, обидчивость); 
– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 
настроении; 
– спокойное эмоциональное состояние; 
– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыбается, 
смеется. 

 

 
 
УУД 

 
 

Показатель 

Высокий 

уровень 
кол-во и % от 
числа 
прошедших 

обследование 

Средний 

уровень 
кол-во и % от 
числа 
прошедших 

обследование 

Низкий 

уровень 
кол-во и % от 
числа 
прошедших 

обследование 
 
 
Личностные 

Усвоение нравственно-этических 
норм и школьных норм поведения 

(критерий 2) 

   

Эмоциональное благополучие 
(критерий 4) 

   

 
Регулятивные 

Целеполагание (критерий 1, шкала 
2) 

   

Самоконтроль (критерий 1, шкала 
3) 

   

 
Познавательные 

Учебная активность (критерий 1, 
шкала 1) 

   

Усвоение знаний, успеваемость 
(критерий 1, шкала 4) 

   

 
Коммуникативные 

Взаимоотношения с 

одноклассниками      (критерий      3, 

шкала 1) 

   

Взаимоотношения с учителями 
(критерий 3, шкала 2) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
Аналитический отчет 

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено и 

уровня сформированности УУД 
(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской 

Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 
Общее количество учащихся 5 классов ___________ 

Обследовано на УУД _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий показатель адаптации к школьному обучению 
 

 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 
Средний 

уровень (%) 
Низкий 

уровень (%) 
Личностные    

Регулятивные    

Познавательные    

Коммуникативные    



 
1. 

 
Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 
б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 
 
2. 

 

С каким настроением ты идешь утром в 

школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 
в) чаще хочется остаться дома 

 
3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в школу 

не обязательно приходить всем ученикам, 
как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 
б) не знаю; 
в) остался бы дома 

 
4. 

 

Как ты относишься к тому, что у вас 
отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 
в) мне нравится, когда отменяют уроки 

 
5. 

 
Как ты относишься к домашним заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 
б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

 
6. 

 

Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

перемены? 

а) нет, не хотел бы; 
б) не знаю; 
в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены 

 
7. 

 

Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 
в) вообще не рассказываю 

 
 

8. 

 
Как ты относишься к своему классному 

руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 
б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 
руководитель. 

 
9. 

 
Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 
б) у меня мало друзей; 
в) у меня нет друзей в классе 
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Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 
б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 
 

1. а. б. в. 2. а. б. в. 3. а. б. в. 4. а. б. в. 5. а. б. в. 
6. а. б. в. 7. а. б. в. 8. а. б. в. 9. а. б. в. 10. а. б. в. 

 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 
Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 

отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа: 

а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок одну букву рядом с 

номером соответствующего вопроса» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бланк ответов анкеты мотивации 
 
 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 
Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система 

балльных оценок: 
- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении 

им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 
- нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 
- ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. Максимально возможная оценка равна 30 баллам.



Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 
5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. 
4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. 
3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. 
2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе. 
1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы 

в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. 
II. Качественный анализ 
Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 
Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Выбор 

третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор второго 

варианта – о психологической защите. 
О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О возможных 
проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном коллективе 

анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении ребенка может 

свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса. 
При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать либо 

частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу из 2 или 3 

человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-й» 

можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не 

удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная 

комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 

обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом. 
Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с промежуточным или 

негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (первые варианты) и при 

достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом 

неблагополучии в отношении к школе. 
Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены высокие 

показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха 

несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям принять 

участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать психологическую поддержку 

самому ребенку. 
При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанализировать 

ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 
Определение уровня развития словесно-логического мышления



(Любовь Переслени, Татьяна Фотекова) (Познавательные УУД) 
Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из составляющих 

познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 
Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 
Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, сентиментальность, 

равнодушие. 
Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, жизнеописание, 

книга, писатель. 
Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, филология, 

эстетика, философия. 
Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, важный, 

случайный, положительный. 
Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, квартал. 

Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 
Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

2 субтест 
Инструкция: из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

 Лист, почка, кора, чешуя, сук. 
 После, раньше, иногда, сверху, позже. 
 Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

 Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

 Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 
 Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 
 Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

 Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 
 Секунда, час, год, неделя, вечер. 
 Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

3 субтест 
Инструкция: между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом 

и другими существует такая же связь. Найди это слово. 
 Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 
 Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

 Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

 Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 
 Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

 Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 
 Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

 Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 
 Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

 Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 
4 субтест 
Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 
1. Любовь, ненависть 

2. Герб, флаг. 
3. Барометр, термометр.



4. Крокодил, черепаха. 

5. Землетрясение, смерч. 

6. Рим, Вашингтон. 
7. Умножение, вычитание. 

8.Повесть, рассказ. 
9. Африка, Антарктида. 

10.День, ночь. 
Обработка 
1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 
2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 
3 субтест – на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 

аналогии». 
4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 
В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ 

оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб 

соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). 
ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

Интерпретация: 
Предполагается 4 уровня успешности: 
Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 
Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

Варианты ответов для 4 субтеста 
1 балл (первая попытка): 
1- чувства, 2- символы, геральдика, 3 – измерительные приборы (измерители), 4-

пресмыкающиеся (рептилии), 5 – природные явления, стихии, 6 – столицы, 7 – математические 

действия, 8 - проза, прозаические произведения, 9 – материки (континенты, части света), 10 – время 

суток, сутки 
0,5 балла (вторая попытка): 
1 -              , 2- знаки, 3 – приборы, 4 – земноводные, водоплавающие, 5 – природа, бедствие, 6 – 

города, 7 – математика, действия, 8 – литература, литературный жанр, произведение, 9 -         , 10 -        . 
 
 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ – Первомайской СОШ ( 

далее -Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и



социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями     высшего образования,     центрами профориентационной работы, совместную



деятельность с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в      личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:



- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.): 
- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
- ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями; 
- …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
- …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 
 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную     деятельность, запросы участников     образовательных 

отношений 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 
•воспитание семейных ценностей (формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности (включение обучающихся в 

процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством)); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (обеспечение принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды)); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 

(осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);     информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств



психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах)); 
•воспитание личности в сфере самопознания, самосовершенствования (формирование 

мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации,     самосовершенствования     (развитие мотивации и способности     к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации)) 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

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

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности)). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 
Воспитание семейных ценностей: 
•авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 
•информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 
•обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 
•организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;



•содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности; 
•демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 
•обеспечение проблематизаци и школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности; 
•содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и



экологической культуры человека; 
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования,



соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (через беседы во время 

уроков, проведение занятий и внекласснных мероприятий в рамках внеурочной деятельности). 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание семейных ценностей 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 
Овладевают      формами      и      методами      самовоспитания:      самокритика,      самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого



человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.



Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 
Участвуют в экскурсиях в учреждения культуры, ФАП, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, конкурсы и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий в краеведческий музей, по репродукциям, учебным фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, тематических выставок). 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации



обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 
«Ярмарка профессий» - публичная презентация различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние, при котором участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 
Дни открытых дверей проводятся на базе профессиональных образовательных организаций 

(Клинцовский социально-индустриальнй колледж, Клинцовский индустриальный техникум) и 

образовательных организаций высшего образования ( БГУ, Кокинская сельскохозяйственная академия) 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 
Экскурсия - путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

(в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, МБОУ – Первомайская СОШ использует виртуальную экскурсию по 

производствам, образовательным организациям (по запросам учащихся, их родителей (законных 

представителей)). 

Предметная неделя - набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) - участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 
Конкурсы профессионального мастерства - соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 
 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей       образовательную       деятельность       с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной     организации     с     различными     социальными     субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией      взаимодействия школы с      предприятиями,      общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате



переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников. 
 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в МБОУ – 

Первомайской СОШ являются: 

- Психолого-педагогическая консультация - идентификация проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение ресурсов и способов самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

- Организация развивающих ситуаций - педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие     развитию навыков     саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
Важнейшим партнером МБОУ – Первомайской СОШ в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,



академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 
поведении их ребенка, 

- без альтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
В школе предусмотрено: 
- участие родителей в управлении образовательной организацией: 

 работа Совета школы 
 работа классных (общешкольного) родительских комитетов. 

 работе Совета профилактики 
 общешкольные родительские собрания; 

- проведение родительских лекториев, консультирование по вопросам воспитания; 

- участие родителей во внеклассной работе класса (школы); 
- изучение семей, социальная защита семьи; 
- взаимодействие родителей и образовательной организации по профилактике правонарушений, 

предупреждению неуспеваемости. 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций (Клинцовская музыкальная школа, 

Детский дом творчества, ДЮСШ), выпускники, представители общественности, органов управления, 

бизнес-сообщества. 
 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности      организации      учебно-воспитательного      процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и



образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 
 организация занятий (уроков); 
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 
 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные секции, кружки внеурочной деятельности), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований, конкурсов. 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 
•внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
•внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов); 
•программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи); 
•стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные мероприятия, передвижные 

выставки. В просветительской работе школа использует информационные ресурсы сети Интернет. 
 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Деятельность МБОУ – Первомайской СОШ в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся связана с: 
1) формированием у обучающихся: способности составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные



особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 
2) формированием у обучающихся: представления о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видов; представления о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умения осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом (реализуется в рамках 

интеграции с курсом физической культуры); 
3)формированием у обучающихся: навыков оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыков работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыков самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыков эмоциональной разгрузки и их использование 

в повседневной жизни; навыков управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 
4) формированием у обучающихся: представления о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовности соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувства уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
5) профилактикой разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.) 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической



символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ – Первомайской СОШ являются формирование портфолио, ведение банка 

данных индивидуальных и коллективных побед обучающихся в различных конкурсных 

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников (при реализации работы школы в системе ИСО «Виртуальная школа»). 
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 
1) Степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 
- степень конкретности задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, уровень дифференциации 

работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного     функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.



2) Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; 
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 
3) Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной 

программы основного общего образования. 
4) Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;



- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности. 
 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 
- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 

и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 
- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 
- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 
- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 
- нецелесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 

по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой); 
- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных 

организаций). 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы: 
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов),



отдельных обучающихся. 
В практике школы используются следующие методики: «Уровень воспитанности» (по Н.Е. 

Щурковой; создание сводной таблицы по классу); сводная ведомость «Занятость обучающихся во 

внеурочное время»; методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка; 

методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении»; методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении»; анкета «Профориентация подростков», анкета 

«Познавательные потребности подростка». 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со



сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства 

человека; уважение к своей Родине-

России; тактичность; трудолюбие; 

чуткость; реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

знания, умения, навыки, 

соответствующие                   личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту     второй 

ступени;     знания     широкого     спектра 

профессиональной               деятельности 

человека (прежде всего экологической и 

правовой);                знание               своих 

психофизических                особенностей; 

абстрактно-логическое мышление. 

Коммуникативный потенциал: 

усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 
овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в 

различных          ситуациях          с          людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам. 

Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 



 

Сформированность индивидуального 

стиля учебной            деятельности, 

устойчивых      учебных интересов и 

склонностей, умение развивать и 

управлять познавательными процессами 

личности, 
способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

навыки поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

эстетическая культура, художественная 

активность; способность видеть и 

понимать гармонию и красоту, знание 

выдающихся деятелей и произведений 

литературы    и искусства, апробация 

своих возможностей       в       музыке, 

литературе,             сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание      возможностей, достоинств и 

недостатков     собственного     «Я»,     овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на     социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. 
Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать      свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить     и     анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 
Физический потенциал 

развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
 
 
 
 
 
2.4. Программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания ООО МБОУ- Первомайской СОШ разработана: 
 
на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

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

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 
 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400)



 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении Федеральной образовательной программы основного общего образования»; 
 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 
 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 
 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 
 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 
 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 
 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 
 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей. 
 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 
 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 
 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 
 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.



Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 
 
 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.



Раздел 2. Содержательный 
 
 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организацииопределяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 
 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры  народов  России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 
 
 
 

1.1. Цели и задачи 
 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: 
 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

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

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



- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 
 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
 

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

российское общество (социально значимых знаний); 
 

− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 
 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

− осознание российской гражданской идентичности; 

− сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, 

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

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
 
 
 

1.2. Направления воспитания  
 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной 
 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском

 государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

и политической культуры. 

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

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



формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

2) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной

 культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

3) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

4) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

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

среде, чрезвычайных ситуациях. 

5) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

6) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

7) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
 

основного общего образования 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 
 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской    государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной   организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности.           



 

 

Патриотическое воспитание 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 
проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 
проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 
знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 
выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 
выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 
сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов вРоссии, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 
проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 
проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; проявляющий 
эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникациии 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 



 

ценностей, традиций в искусстве; 
ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 
выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 
проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья; 
умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Физическое воспитание 
 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: бережно 
 

относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 
 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 
 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 
 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетомвозраста. 

Трудовое воспитание 



уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 
участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; сознающий свою 

ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступкови оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; ориентированный в 

деятельности на научные знания о природе и 
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; развивающий 

навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 
демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
 
 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

 
 
 

МБОУ-Первомайская СОШ является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 177 человек, численность педагогического коллектива 

– 21 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 
 

МБОУ-Первомайская СОШ - сельская школа, удаленная 3км от культурных центров, 

спортивных школ и школ искусств и т.п.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

бережное отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги 

школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, 

бытовые условия жизни школьников, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений. 
 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста. 
 

Школа  использует в воспитании цифровые возможности, электронные 

образовательные платформы. 
 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации, на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

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

разрешении конфликтов) функции.



В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения духовности, 

основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее развитие России. 
 

В процессе воспитательной деятельности сотрудничаем с Домом культуры и сельской 

библиотекой, администрацией Первомайского сельского поселения, КДН, ПДН, КЦСОН, ГИБДД 

Клинцовского района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (региональное и муниципальное 

отделения РДШ). С 1 сентября 2022 приступила к работе советник по воспитанию. 
 

 На базе школы функционирует Центр дополнительного образования естественно-научного 

и технологического профилей «Точка роста». 
 

В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДДШ, отряд 

ЮИД, движение волонтеров, Юнармейский отряд. Работает школьная музейная комната. 
 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 
 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 
 
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 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 не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
 

-ключевые общешкольные дела; 
 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 
 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
 

Мы храним память о тех замечательных людях, которые, когда-либо учились и работали в 

нашем учебном заведении на протяжении всех лет. 
 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на практических 

наработках МБОУ-Первомайской СОШ по формированию целостной воспитательной сред



и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

 
 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 
 
 
 

2.2. 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. 
 

2.1. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-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, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 
 

- 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, кейсов и 

дискуссий; 
 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, викторины, 

тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 
 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок– путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-развлекательные мероприятия (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 
 

-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; интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 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, помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 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;



- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем 
 

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 
 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через 

всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». 
 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

 
 

2.2. Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого 

обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в 

современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 
 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 
 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 
 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; 
 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
 

Немаловажное значение имеет: 
 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в 

осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 
 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 
 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

-составление социального паспорта класса 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива),



- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
 

-деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра». 
 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса: 
 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам 

направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса; 
 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 
 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 
 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» учащихся класса; 

- участие в общешкольных конкурсах; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями-предметниками. 
 
 

2.3. Модуль «Работа с родителями или законными представителями» 
 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, 

тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 

квалифицированной помощи. 
 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 

течение всего года. Используются различные формы работы: 
 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий проживания 

обучающихся школы; 
 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 
 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День 

матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 
 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для 

детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:



На групповом уровне: 
 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей, а также по вопросам здоровьясбережения детей и 

подростков; 
 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 
 

На индивидуальном уровне: 
 

- обращение к специалистам 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 с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
 
 

2.4. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 
 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
 

- 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; 
 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами; 
 

- 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; 
 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 
 

-гражданско-патриотической, историко-культурной направленности; 
 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 
 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности;



- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 
 

- оздоровительной и спортивной направленности. 
 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 
С 1 сентября 2022года в нашей школе реализуется проект «Разговоры о важном», который 

направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине — России, 

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

занятия с детьми направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

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

На базе школы реализуется также 8 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
 
 

№ п/п Программа Направленность 
 

1 «Биопрактикум» естественнонаучная 
 

2 «Физика вокруг нас»

 естественнонаучная 3 «Химия вокруг 

нас» естественнонаучная 

4 «Хоровое пение» общекультурная 
 

5 «Волшебная палитра»

 художественная 6 «Юный мастер»

 техническая 

7 «Волейбол» физкультурно-спортивная 
 

8 «Юный журналист» социально-гуманитарная 
 
 

Дополнительное образование с 01 сентября 2021 года в школе осуществляется через Центр 

образования технологической направленностей «Точка роста», созданный в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Работа данного Центра позволяет: 
 

-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования  технологической направленностей с использованием 

современного оборудования; 
 

-формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ; 
 

--разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие со 

школами района. 
 

 
 
 

2.5. Модуль «Самоуправление» 
 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 



инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 
 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает: 
 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

школы, классов), избранных обучающимися; 
 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школы; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в школе. 
 

Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание. На собрании 

избирается Совет обучающихся школы, состоящий из учащихся, достигших 14 лет, наиболее 

активных, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры. 

Дисциплины. 
 

Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 

избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными. 
 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, 
формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 
 

Детское самоуправление в школе осуществляетсяНа уровне школы: 
 

- через деятельность выборного Совета учащихся МБОУ- Первомайской СОШ (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 
 

-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 
 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы. 
 

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 
 

- кружок «Юный журналист» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации 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. 
 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой СОШ и классных руководителей; 
 



- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 
 

На индивидуальном уровне: 
 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 

- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

классе 
 
 

2.6. Модуль «Профориентация» 
 
 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. 
 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить его 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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

следующие формы воспитательной деятельности: 
 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 
 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только 

новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах 

это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями 

бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что 

позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания. 
 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует 

представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в 

различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие осознать 

ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина 

России. 
 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение 

профориентационной информации на официальном сайте школы, оформление стенда по 

профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»); 
 

- Экскурсии на предприятия региона. Такие экскурсии дают обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Во время экскурсии учащиеся могут наблюдать за деятельностью специалиста на 

рабочем месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то 

профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей 

профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» 

8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые 



уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-11классы); 
 

- Реализация программы профминимума для 6-11 классов; 
 

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях. «Дни открытых 

дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать правильный выбор. Повысить 

интерес у учащихся к выбранным профессиям. На «Дне открытых дверей» обучающиеся не 

только знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, пообщаться со 

студентами. 
 

Индивидуальные консультации классного руководителя для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В 

ходе психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком 

на уровне навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о 

профессиональных предпочтениях учащегося. 
 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 
 
 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 
 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

основная часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 
 

На 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: благотворительная акция «Семья- семье», «Безопасная дорога», акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Зеленая планета»: 
 

- проводимые для учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации и включают их в деятельную заботу об окружающих: «День 

здоровья», «Лыжня России» спортивные соревнования по футболу, волейболу, теннису, лапте, 

традиционная игра по станциям, , флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства», ко 

«Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», акции 

«Свеча памяти» посвященная дню освобождения Брянщины, неизвестного солдата, дню героев 

Отечества, 9 мая. 
 

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: 
 

• День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу в 5 класс. 

• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не 

только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки всегда 

неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как целиком и 

полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 



 

День учителя. Ежегодно проходит концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы. День 

самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.; уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческие концерты. Данное мероприятие 

формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 

творческих способностей обучающихся. 
 

• Осенний бал. Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которое помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать 

застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать 

стихи, участвовать в сценках, играх 
 

• Новогодние праздники. Традиционные сказочные представления в соответствие 

возрастной категории. 1-5 класс и 6-11 класс. 
 

• Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся готовят концерт и поздравления для 

своих мам, бабушек и учителей 
 

• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде. Совместно с родителями школьники являются участниками 

всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Аллея Победы». Такое общешкольное дело будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 
 

торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды Российского движения 

детей и молодежи, «Орлята России», вступление в ряды ЮНАРМИИ, церемония вручения 

аттестатов, открытие спортивного сезона:• церемонии награждения (по итогам года) 

учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 
 

На индивидуальном уровне: 
 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 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 обучающимися, 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. 
 
 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 
 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 
 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 
 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
 

- выездные события (традиционный велопробег) включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 
 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии как: 
 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 
 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 
 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 
 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 



Российской Федерации; 
 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 
 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей в 

гимназии, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 
 

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 
 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 
 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 
 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 
 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 
 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
 
 

2.10. Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 
 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся. 
 

Этому способствует: 
 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 



внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 
 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 
 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 

как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 
 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников. Это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. 
 

Сетевое совместное взаимодействие предусматривает сотрудничество во Всероссийских 

онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 
 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 
 
 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В современной, быстро меняющейся 

экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа 

жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 
 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 

специалистов по интересующим их вопросам. 
 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих 

потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального 

способа здорового образа жизни. 
 

Деятельность МБОУ- Первомайской СОШ по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения 

первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 
 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса. 
 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 



обучающимися «группы риска»; 
 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской 

обороны». На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки 

и профилактики ,проведение профилактических бесед, 

тренингов; 

- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 
 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений. 
 

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного 

движения. На школьном уровне: 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; - участие в военной эстафете; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для прохождения 

приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 
 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»; 
 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 
 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 
 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. На индивидуальном уровне: - индивидуальная работа с подростками, «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к 

шефской помощи младшим школьникам. 

 

- разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
 

- организацию межведомственного взаимодействия; 
 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 
 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 



(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 
 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
 
 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
 
 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «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 обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 
 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории 

(работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные 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.); 
 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе 

их группового взаимодействия. Деятельность гимназического отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ 

может стать любой учащийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного 

взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 

решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 

России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших 

классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного». 
 



Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. 
 

Программа «Юнармия», также является направлением РДДМ «Движение первых». С 2017 

г. в школе был открыт первый юнармейский отряд. Юнармейские отряды создаются с целью 

разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических 

традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 

сплоченного и дружного коллектива. 
 

Основными задачами являются: 
 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 
 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в молодежной 

среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей; 
 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 
 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; - стимулирование потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании.Проблема патриотического воспитания приобретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как составная часть 

целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности учащихся. 
 

Отряд Юных Инспекторов Движения, это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в 
 

- организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
 

- пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах 

города) среди учащихся своей школы. 
 

Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного движения 

среди школьников и вместе с ними. является добровольным объединением учащихся, 

создаваемым при школе. Основные направления деятельности: 
 

- пропаганда безопасного поведения на дорогах, профилактика ДТП. 
 

В школе с 2018 года организовано волонтерское движение. Это участие 

школьников в социально значимой деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения. Волонтерство позволяет проявить такие качества, как внимание, 

забота, милосердие, доброта, помогает развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, сопереживать. 
 

В школе действует волонтерский отряд , штаб волонтеров, проходит регистрация на сайте 

«Добро.ру» . Воспитательный потенциал реализуется: 

- на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жителям 

села, экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых людей с 

праздниками, благотворительные акции, акция «Бессмертный полк» 9 мая и др. 



 

- на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи 

нуждающимся детям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологические десанты и 

др. 
 
 

2.13. Модуль «Школьное медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными обучающимися 

и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры гимназистов, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 
 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и 

форм деятельности: 
 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 

интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции 

с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-

информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 
 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров. 
 

• Сообщество в социальной сети в ВК , 
 

на страницах которой разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых освещает наиболее интересные моменты жизни школы, 

популяризирует общешкольные ключевые дела, мероприятия, размещает созданные 

детьми мероприятия, стихи, репортажи, целью которого является освещение (через 

школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 
 

• Сообщество в социальной сети в ВК «МБОУ-Первомайская СОШ» - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы. 
 
 

2.14. «Экскурсии, походы» 
 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 
 



-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 
 
 
 
 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
 

Общие требования к условиям реализации Программы 
 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. 
 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 
 

обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 
 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 
 
 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, 

которое помогает учителям разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс 
 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 
 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества); 
 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 
 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 
 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 
 

-участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 
 

-участие в работе городских и региональных методических объединений представление опыта 

работы школы; 

-участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 
 



С 2022 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по 

инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ». 
 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 
 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических 

и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного воспитания. 
 

Так классные руководители (100%) в Центре инновационного образования и воспитания прошли 

обучение по программе переподготовки «Организация работы классного руководителя в ОО в 

объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель». 
 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство 

через: -курсы повышения квалификации; 

-регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; - изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, советник директора по 

воспитательной работе, классные руководители (12 человек), педагоги – предметники (21 

человек). 
 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.Обеспечение использования педагогами методических 

пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-

воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания на 2023-2027 г. с приложением 

плана воспитательной работы школы . 
 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 
 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

ОО Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности : Устав школы 

Локальные акты: 
 

Положение о Совете обучающихся 
 

Положение о методическом объединении классных руководителей 
 

Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), 

осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 
 

Положение о Совете родителей 

Положение о внеурочной 



деятельности 

Положение о Школьном спортивном 

клубе Положение о волонтерском 

движении Положение о классном 

руководстве Положение об ученическом 

самоуправлении 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 

Правила внутреннего распорядка обучающихся и воспитанников МБОУ- Первомайской  СОШ  

Положение о первичном отделении РДШ и др. 
 
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 
 

В настоящее время в школе, получает образование 1 с ОВЗ и 1 ребенок-инвалид на начальном 

уровне образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

учащимися, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе 

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн 

и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, 

школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 
 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 
 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 
 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 
 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 



успешности обучающихся строится на принципах: 
 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через 

сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной 

линейке); 
 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 
 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 
 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 
 

В школе применяются следующие формы 

поощрения: - Похвальная грамота; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 
 

- награждение грамотами за победу или призовое место обучающихся в 

конкурсах, исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и 

т.п. 
 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 
 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 
 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 
 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 
 

Ожидаемые конечные результаты 
 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 
 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 



 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 
 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
 
 
 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план 7-9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Первомайской средней общеобразовательной школы Клинцовского района Брянской области на 

2023-2024 учебный год (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – Первомайской средней 

общеобразовательной школы Клинцовского района Брянской области, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ – Первомайской СОШ Клинцовского района Брянской области 

начинается – 01.09.2023 года и заканчивается - 26.05.2024 года. 

Продолжительность учебного года в 7-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебные занятия для учащихся 7-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 7 классе – 32 

часа, в 8-9 классах – 33 часа. . 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В 7 классе 1 час – на расширение предмета обществознание.  



   В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - Первомайской средней 

общеобразовательной школе  Клинцовского района языком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение второго иностранного языка (немецкого). 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - Первомайской средней общеобразовательной школы. Клинцовского района 

Брянской области. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 



                                                                    
 

 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН    основного общего образования 

МБОУ- Первомайской СОШ на 2023 – 2024 учебный год (7-9 классы) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9А/ 9Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык   4 3 3/3 

Литература   2 2 3/3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5/0,5 

Родная литература (русская)   0,5 0,5 0,5/0,5 

Иностранные языки Иностранный язык(английский)   3 2 2/2 

Второй иностранный 
язык(немецкий) 

  0 1 1/1 

Математика и информатика Математика   0 0 0 

Алгебра   3 3 3/3 

Геометрия   2 2 2/2 

Вероятность и статистика   1 2 2,5/2,5 
Информатика   1 1 1/1 

Общественно-научные 
предметы 

История   2 2 2,5/2,5 

Обществознание   1 1 1/1 

География   2 2 2/2 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 2/2 

Химия   0 2 2/2 

Биология   1 2 2/2 

Искусство Изобразительное искусство   1 0 0 

Музыка   1 1 0 

Технология Технология   2 1 0,5/0,5 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура   2 2 2/2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  0 1 0,5/0,5 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

  0 0 0 

Итого   31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Обществознание   1 0 0 

Итого   1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка   32 33 33/33 

Количество учебных недель   34 34 34/34 

Всего часов в год   1088 1122 1122/1122 



 
 
 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в МБОУ-первомайской СОШ 

в 2023 – 2024 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
 

1. Организация внеурочной деятельности. 
 
 
 

Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности 

образовательной организации являются основными организационными механизмами 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования 

(далее – образовательной программы). 
 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 
 режим внеурочнной деятельности; 
 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 
 расписание занятий внеурочной деятельности. 

Образовательная организация в плане внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в 

неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом образовательной организации. 
 

Цель внеурочной деятельности - разработка и внедрение модели организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта и тем самым оптимизация процессов воспитания и социализации школьников; 

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. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 
 

• изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 

усовершенствования и апробации в условиях школы; 

• выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для 

школьников в условиях социума; 

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, иными досуговыми 

учреждениями; 

• формировать навыки позитивного общения; 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;



• воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям. 
 
 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 
 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). 
 

Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 993; 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
 

оздоровления детей и молодежи»». 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 
 

Информационно - методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования.05.07.2022 №ТВ-1290/03 
 

Внеурочная деятельность проводиться в формах отличных от урочных (экскурсии, 
 

«круглые столы», конференции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубы, волонтерская деятельность) – в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 
 

При проведении занятий внеурочной деятельностью допускается деление класса на 

группы (минимальное количество – 8 человек). 
 

Количество занятий для каждого обучающего определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 
 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования по выбору родителей (законных представителей). 
 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную 
 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 
 

деятельностью составляет не менее 40 минут. 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Учет занятости обучающихся во внеурочное время 

ведет классный руководитель (карточка учета). 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 
 

➢ духовно-нравственное воспитание – «Разговоры о важном»; 

➢ формирование функциональной грамотности; 

➢ развитие личности и самореализация обучающихся;



➢ педагогическая поддержка обучающихся и их благополучия в пространстве: 

➢ интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся. 

 
 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Учебные курсы 

5 6 7 8 9

А 

9Б 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

 

Разговор о важном 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни 

развитие 

финансовой  

грамотности 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Россия – мои 

горизонты (в 

рамках проекта 

«Билет в будущее» 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

Тайна русского 

языка 

0 0 0 0 1 1 

Практика 

разговорного 

английского 

языка 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Искусство диалога 

 

Занимательная 

география 

 

1 

    1 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в их 

самореализации, раскрытии и 

развитии их способностей и 

талантов. 

Брянщина 

литературная 

 

Общая физическая 

подготовка 
 

Современные виды 
рукоделия 

    1 

 

 
1 

     1 

 

 
0 

    1 

 

 
0 

 
 
      1 

 

 

 
0 

 
 
      1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 5 5 5 5 5 
 

 



3. Календарный учебный график  

для 5-9 классов 

МБОУ-Первомайской  СОШ Клинцовского района Брянской области 

на 2023-2024 учебный год 

 

Учебно-воспитательный процесс в МБОУ - Первомайской средней общеобразовательной  школе 

Клинцовского района Брянской области в 2023-2024 учебном году организован в режиме 

пятидневной недели для 5-9 классов. 

Учебные занятия ведутся в первую смену. 

Занятия дополнительного образования организуются в другую для обучающихся  смену с 

перерывом не менее 1 часа после основных занятий. 

 

Учебный год начинается с 01 сентября 2023 года и продолжается по 26 мая 2024 года 

 

Учебный день у учащихся 5-9 классов начинается в 9.00. 
 
 Продолжительность уроков и перемен: 
Продолжительность  уроков - 40 минут. 

перемен: 1,2 - 10 минут, 3,4 – 20 минут, 5,6 - 10 минут. 

 

Учебный год разделен на четверти. 

 

Продолжительность занятий за учебный год - 34 недели. 
 

1 четверть - 01.09.-27.10 

2 четверть - 07.11-29.12 

3 четверть - 10.01-22.03 

4 четверть - 01.04.-26.05 
 

 

каникулы сроки Количество дней Выход на 

занятия 

осенние 28.10 -06.11 10 календарных 

дней 

07.11.2023 

зимние 30.12-09.01 11 календарных 
дней 

10.01.2024 

весенние 23.03- 31.03 9 календарных 

дней 

01.04.2024 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация для обучающихся проводится в виде 

итоговых контрольных работ или тестирования  в последнюю декаду  каждой четверти без 

прекращение образовательного процесса 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 15 апреля по 20 мая 2024года. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

 

 
  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ – ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ  НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 
ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 4 сентября Учителя истории 

Акция «Семья – семье» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 5-9 Сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

освобождению Брянщины от 

немецко – фашистских 

захватчиков (уроки Мужества, 

конкурс рисунков 

«Брянский край, опаленный 

войной», линейка, Единый час 

духовности «Голубь мира») 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая,  классные 

руководители, советник 

День пожилого человека 
Акция «День добрых дел» 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 
ВР, ст.вожатая, советник, 

классные руководители 

Осенняя неделя добра 5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

конкурс рисунков, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

День единых действий «День 

учителя» 

5-9 Октябрь ст.вожатая, советник 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 Октябрь Классные руководители, 

ст.вожатая, советник 

Акция «Добрые крышечки» 5-9 Октябрь Классные руководители, 
ст.вожатая, советник 

День отца 5-9 Октябрь Классные руководители, 
ст.вожатая, советник 

День народного единства 5-9 Октябрь Классные руководители, 



2 
 

День единых действий «День 

народного единства» 

  ст.вожатая, советник 

День матери (конкурс рисунков, 

праздники по классам) 

День единых действий, 

посвященный Дню матери 

5-9 Ноябрь Классные руководители, 

ст.вожатая, советник 

День неизвестного солдата 5-9 Ноябрь Классные руководители, 

Учитель истории, 

ст.вожатая, советник 

День Героев Отечества 5-9 Ноябрь Классные руководители, 

ст.вожатая, советник, 

учитель истории 

Новый год и Рождество Христово: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Акция «Добро без границ» 5-9 Январь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Зимняя неделя добра 5-9 Январь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Мероприятия месячника оборонно 

– массовой работы: веселые старты, 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, парад 

детских войск, День снятия 

блокады Ленинграда, День памяти 

жертв Холокоста, День воинской 

славы России, День защитника 

Отечества 

5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

5-9 Февраль МО учителей начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, учителей, 

праздник 

День единых действий, 

посвященный Международному 

женскому дню 

5-9 Март Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители,  

Масленица 5-9 Март Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Экологическая акция «Сбережем 

дерево – сбережем планету» (сбор 

макулатуры) 

5-9 Март ст.вожатая, советник 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, классные часы 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

5-9 Апрель Классные руководители, 

ст.вожатая, советник 



3 
 

Акция «Скажи пожарному 

Спасибо!» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «С 

праздником, ветеран!», 

торжественная линейка, конкурс 

рисунков, уроки мужества, проект 

«Окна Победы» 

День единых действий, 

посвященный Дню Победы 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

классные руководители,  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
5-9 Май Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольные линейки 5-9 1 раз в четверть Администрация школы 

Внешкольные мероприятия 

День театра 5-9 Сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры 
5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в краеведческий музей 5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 В течение года. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 
5-9 Май Классные руководители 

Поездки в цирк 5-9 В течение года. Классные руководители 

Посещение мемориальных 

комплексов 
5-9 В течение года. Классные руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9 В течение года. Классные руководители 

День защиты детей 5-9 Июнь Классные руководители 

Организация предметно – пространственной среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Проведение церемонии поднятия 

(спуска) государственного флага РФ 
5-9 В течение года ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Исполнение гимна Российской 

Федерации 
5-9 В течение года ст.вожатая, советник 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 
5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 5-9 В течение года Классные руководители 
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территории школы    

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 
5-9 В течение года Классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 
5-9 Апрель Учителя технологии, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сбор макулатуры», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрание 
5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители,  

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики 5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 Февраль ст.вожатая, советник 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
5-9 В течение года Классные руководители 

Собрания штабов 5-9 В течение года ст.вожатая, советник 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
5-9 Май Классные руководители 

Конкурс «Самый лучший класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия акции «Внимание – 

дети!», мероприятия недели 

безопасности (конкурс рисунков 

«Соблюдаем ПДД!», оформление 

уголков ПДД, беседы, классные 

часы, викторины) 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник, 

классные руководители 

Участие в месячнике пожарной 

безопасности 
5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник, 

классные руководители 
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Участие в интернет – олимпиаде 

для школьников на знание правил 

дорожного движения, в олимпиаде 

по пожарной безопасности 

5-9 В течение года Классные руководители 

Операция «Подросток» 5-9 Июнь – сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник 

социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия декады правовых 

знаний (конкурс рисунков «Закон 

глазами детей», правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня прав 

человека 
5-9 Декабрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

Конституции РФ 
5-9 Декабрь Классные руководители 

Профилактическая акция «Семья» 5-9 Январь – март Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатая, советник, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Беседы по ППБ, ПДТ, 

профилактике несчастных случаев. 
5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся 
5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование ценностного 

отношения к здоровью 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику буллинга в школьной 

среде 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику преступлений против 

половой неприкосновенности в 

отношении несовершеннолетних 

5-9 В течение года Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, 

инспектором ГИБДД 
5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Беседы «Безопасные каникулы» 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Заседания Совета Профилактики 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальное партнерство 

Посещение учащимися учреждений 

дополнительного образования 
5-9 В течение года Классные руководители 

Совместное проведение с 

учреждениями дополнительного 

образования мероприятий, акций, 

конкурсов 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акции помощи ветеранам, 

участникам боевых действий 
5-9 В течение года Классные руководители 

Участие представителей воинской 

части в проведении классных часов 
5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертных программ, 5-9 В течение года Классные руководители 
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представлений, киносеансов    

Библиотечные уроки, выставки, 

встречи с интересными людьми 
5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение классных часов 5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактические беседы с 

инспектором ОДН, взаимодействие 

в работе с детьми, состоящими на 

профилактическом учете 

5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактические беседы с 

работниками КДН, взаимодействие 

в работе с детьми, состоящими на 

профилактическом учете 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, 

беседы по пожарной безопасности 
5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей 5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни (совместно 

с сотрудниками медучреждений) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

Встречи с интересными людьми. 5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия на хлебокомбинат 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 
5-9 Февраль Классные руководители 

Классные часы «В мире 

профессий» 
5-9 Март Классные руководители 

 5-9   

Месячник профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Детские общественные объединения 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Сентябрь Руководитель движения 

РДДМ 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 Февраль Руководитель движения 
РДДМ 

Участие в проектах и акциях РДДМ 5-9 В течение года Руководитель движения 

РДДМ 

Проведение бесед, игр, викторин и 

т.д. по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. 

Участие в акции «Внимание – 

дети!», в мероприятиях недели 

безопасности 

5-9 В течение года Отряд ЮИД 
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Проведение бесед, игр, викторин и т.д. по 

пожарной безопасности. 

Участие в месячнике пожарной 

безопасности 

5-9 В 

течение 

года 

Отряд ДЮП 

 

Урочная деятельность 

(согласно календарно-тематическим планам учителей-

предметников) 

Внеурочная деятельность 

(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 
организации) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей 

 

 
5.  Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и 

методические     материалы, а     также иные компоненты (по     усмотрению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
 
 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
 

• анализ имеющихся в МБОУ – Первомайской СОШ условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

В МБОУ – Первомайской СОШ для реализации ООП ООО созданы условия: 
 

• соответствующие требованиям ФГОС; 
 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
 

• учитывающие особенности МБОУ – Первомайской СОШ, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
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• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
 

Цель развития системы образования МБОУ - Первомайской СОШ – системно 

организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей лидерские позиции школьного образования. 
 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 
 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образование 

 
 

Должность Должностные Кол-во Уровень квалификации работников ОУ 
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 обязанности работник 

ов в ОУ 

(требует-

ся/имеетс 

я) 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 
 
образователь 

ного 
 
учреждения 

осуществляет 

непосредственное 

управление 

учреждением 

образования в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ 

1/1 высшее образование по 

направлениям «Менедж-

мент», «Государственное и 

муниципальное управле-

ние», «Управление персо-

налом». Стаж работы в 

педагогической сфере или 

на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 
 
профессиональ-

ное 
 
образование 

Заместитель 

руководителя 
осуществляет 

организацию 

текущей 

деятельности 

учреждения 

образования, а 

также 

перспективное 

планирование его 

будущей 

деятельности. 

Координирует 

работу 

педагогических 

работников 

2/2 высшее образование по 

направлениям «Менедж-

мент», «Государственное и 

муниципальное управле-

ние», «Управление персо-

налом». Стаж работы в 

педагогической сфере или 

на руководящих 

должностях не менее 5 лет 

высшее 
 
профессиональ-

ное 
 
образование 

Учитель обучает и 

воспитывает 

учащихся, 

принимая во 

внимание их 

психолого-

физиологические 

особенности и 

специфику 

предмета, который 

преподается. 

Занимается 

формирование 

культуры личности, 

социализацией 

учащихся. 

17/17 высшее или среднее 

образование, направление 

«Образование и 

педагогика», либо, 

образование 

соответствующее 

специфике преподаваемого 

предмета. Требований к 

стажу нет. 

высшее 
 
профессиональ-

ное 
 

образование 

Социальный 

педагог 
организует и 

реализует 

программы по 

воспитанию 

личности, общему 

образовательному 

1/1 Высшее или среднее 

образование, направление 

«Образование и 

педагогика», либо 

«Социальная педагогика». 

Требований к стажу нет. 

высшее 
 



1

0 

 

126 
 

 процессу, развитию 

и социальной 

защите учащихся в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту их 

жительства. 

   

Педагог-

библиотекарь 
принимает участие 

в реализации 

образовательных 

программ 

основного уровня 

для всех уровней 

общего 

образования, в 

соответствии с 

государственными 

федеральными 

стандартами 

образования. 

1/1 высшее образование по 

профилю работы. 

Требований к стажу нет. 

среднее 
 
профессиональ-

ное 
 

образование 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 
 
 
 
 

Кроме того, для повышения уровня квалификации учителя школы используют и такие формы, 

как участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; участие в вебинарах по предметам; создание и 

публикация методических материалов 
 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 
 
п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 
 
— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 
 
—умение находить 

положительные стороны у 
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  обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 
 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 
 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 
 
— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
 
умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированно 

е мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 
 
интерес к мнениям и позициям 

других; 
 
— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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  позиции  

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 
 
знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 
 
— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 
 
— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 
 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 
 
— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 
 

— позитивное настроение; 
 
желание работать; 

 
— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 
 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 
 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 
 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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 обучающихся успешностью  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 
 
— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 
 
— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 
 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 
 
— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 
 
— ориентация в культуре; 

 
умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 
 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 
 
— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 
 
и природных явлений; 

 
— владение методами решения 

различных задач; 
 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 



1

4 

 

131 
 

   российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 
Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 
 

творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 
 
— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 
 
— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 
 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 
 
— использование в учебном 

процессе 
 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 
 
— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 
 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 
 

— владение методами 

социометрии; 
 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 
 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести Обеспечивает постоянный — Профессиональная 
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 самостоятельный 

поиск информации 
профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

любознательность; 
 
умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 
 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 
 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 
 
— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 
 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 
 
— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 
 
— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 
 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 
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   методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 
 

— как установить дисциплину; 
 

— как мотивировать 

академическую активность; 
 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 
 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 
 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 
 
— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 
 
— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 
 
— знание критериев достижения 

цели; 
 
— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 
 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 
 
— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
 
— компетентность в 

целеполагании; 
 
— предметная компетентность; 

 
— методическая компетентность; 

 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 
 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 
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  применения изучаемого 

материала 
освоенных знаний обучающихся; 

 
— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 
 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
 
— знание видов педагогической 

оценки; 
 
— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 
 
— владение методами 

педагогического оценивания; 
 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 
 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 
 
знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 
 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 
 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 
 
— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 
 
— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 
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   хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 
 
— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 
 
— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 
 

владение интеллектуальными 

операциями; 
 
— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 
 
— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 
 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного 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 образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

При организации методической работы используются следующие мероприятия: 
 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.
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3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 
 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 
 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

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

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 
 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 
 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 
 

Необходимо соблюдение преемственности начального общего и основного общего 

образования через учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы. 
 

Основные формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, диагностика, 

профилактика, коррекционная работа, экспертиза, просвещение. 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 

•сохранение и укрепление психологического здоровья;
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•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. 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 
 

- оплату труда работников МБОУ – Первомайской СОШ с учётом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса. 
 

Формирование объема фонда оплаты труда работников школы, реализующей программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в части обеспечения 

государственного стандарта общего образования на финансовый год осуществляет отдел образования 

администрации Клинцовского района (учредитель образовательной организации) в пределах объема 

бюджетных средств, определенного конкретному муниципальному образованию на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в виде межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитанных согласно закону Брянской области от 

08.12.2006 г. № 115-З «О нормативах финансового обеспечения деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 
 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
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В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ – Первомайской СОШ оборудованы 

классы и вспомогательные помещения (спортзал, мастерская, столовая, гардеробная). 
 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности. 
 

Несколько учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 
 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том 

числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений; 
 

-создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 
 

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 
 

-физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 
 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
 

-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 
 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
 

-проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 5/5 
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 обучающихся и педагогических работников  

2 лекционные аудитории 12/12 

3 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
2/2 

4 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерские 
12/12 

5 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем 

1/1 

6 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

7 гардеробы, санузлы, места личной гигиены 5/5 

 
 
Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

 
имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

классных комнат 

при получении 

ООО 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 
имеются 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предметам имеются 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов 
имеются 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебным предметам 
Необходимо/ 

имеется 

проектор, 

ноутбук 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2.Компоненты 

методического 

оснащения при 

получении ООО 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 
имеются 

2.2. Документация имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются 

2.4. Базы данных имеются 
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Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся по освещенности, воздушно-тепловому режиму соответствуют СанПиН. 

 
 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ – Первомайской СОШ включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ – Первомайской СОШ 

обеспечивает: - информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 
 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 
 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Кабинет Количе 

ство 

компью 

теров,  

Наличие сертификатов на компьютеры 

(лицензионное ПО) 
Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

интернет 

Информатика 30 Сертифицированное ПО в составе комплекта 

поставки 
10 

Классные 

комнаты 5-9 

классов 

23 Сертифицированное ПО в составе комплекта 

поставки 
10 

Кабинет 

зам.дир по 

УВР, ВР 

2 Сертифицированное ПО в составе комплекта 

поставки 
2 

Начальные классы 

(4) 
4 Сертифицированное ПО в составе комплекта 

поставки 
0 

Кабинет 

директора 
1 Сертифицированное ПО в составе комплекта 

поставки 
1 
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Медиатека (видео, аудио, CD) 

 
Наименование информационно-образовательного ресурса 

 

Открытая Физика 2.6 ч.1-2 
 

Готовимся к ЕГЭ.2.0.Физика 
 

Готовимся к ЕГЭ.2.0.Математика 
 

Интерактивный курс «Физика,7-11 классы» 
 

Готовимся к ЕГЭ.2.0.Биология 
 

Готовимся к ЕГЭ.2.0.Русский язык 
 

Готовимся к ЕГЭ.2.0.География 
 

Готовимся к ЕГЭ.2.0.Химия 
 

Биология 9 класс ч.1-3 
 

Экология Брянской области 
 

Органическая химия 10-11 класс 
 

Алгебра 7-9 класс 
 

Учите слова. Английский. 
 

Атлас Анатомия человека 
 

Хрестоматия по русской литературе 
 

Русская литература 
 

20 век глазами российских поэтов. О.Мандельштам 
 

20 век глазами российских поэтов.А.Твардовский 
 

20 век глазами российских поэтов.С.Есенин 
 

20 век глазами российских поэтов.Н.Рубцов 
 

20 век глазами российских поэтов.О.Парамонов 
 

20 век глазами российских поэтов.Н.Рубцов 
 

20 век глазами российских поэтов.Б.Пастернак 
 

20 век глазами российских поэтов.М.Цветаева 
 

Хрестоматия школьника
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20 век глазами российских поэтов.А.Ахматова 
 

20 век глазами российских поэтов.В.Маяковский 
 

20 век глазами российских поэтов.Н.Гумилёв 
 

20 век глазами российских поэтов.Б.Пастернак 
 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс 2 шт. 
 

Практический курс INTERNET EXPLORER 
 

Виртуальная химическая лаборатория 8 класс 
 

Атлас древнего мира 
 

Биология 6 класс, ч.1-2 
 

Учимся читать 
 

Алгебра и начала анализа 11 класс 
 

Государственная символика России 
 

1 с:Репититор. Химия 
 

Видеозадачи по физике 
 

История России 20 век 
 

Билогия 7 класс 3 CD 
 

Россия на рубеже тысячелетия 
 

Репетитор по математике Кирилла и Мефодия 
 

Виртуальная химическая лаборатория 9 класс 
 

Самоучитель французского языка 
 

Атлас морфологии человека 
 

Страны мира. Географический справочник. 
 

Психологические тесты от А до Я 
 

Психологическое тестирование детей и подростков 
 

Русская драматургия от Сумарокова до Хармса 
 

Информационные технологии 5-9 класс Диски 1-9 
 

MAPK-SQL Автоматизированная информационно-библиотечная система 2 CD 
 

Сбережём природу своего края. И.Н. Чижевская диски1-2,5-6 
 

Профессор Хиггинс 
 

Методическая медиатека. Особенности работы в малокомплектной школе 
 

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников
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Энергоэффективная школа Брянской области .Успешный опыт 
 

Энергоэффективная школа Брянской области .Успешный опыт 
 

Энергоэффективная школа Брянской области .Успешный опыт 
 

Энергоэффективная школа Брянской области .Успешный опыт 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
 

№ 
 
п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

I Технические средства: 
 
мультимедийный проектор и экран; 

 
 
                       5/6 

принтер монохромный 1/8 

принтер цветной 1/1 

МФУ 4/4 

цифровая видеокамера 1/1 

графический планшет 0 

микрофон 2/2 

оборудование компьютерной сети 1/1 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 
5/0 

цифровые датчики с интерфейсом 5/0 

устройство глобального позиционирования 5/0 

цифровой микроскоп 5/1 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 5/2 

II Программные инструменты: 
 
операционные системы и служебные инструменты 

 
 

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
- 
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 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков - 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 
+ 

инструмент планирования деятельности + 

графический редактор для обработки растровых изображений + 

графический редактор для обработки векторных изображений + 

музыкальный редактор + 

редактор подготовки презентаций + 

редактор видео + 

редактор звука + 

ГИС - 

редактор представления временнóй информации (линия 

времени) 
- 

редактор генеалогических деревьев - 

цифровой биологический определитель - 

виртуальные лаборатории по учебным предметам - 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия среда для интернет-публикаций 
сайт школы, электронная 

почта 

редактор интернет-сайтов + 

редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений 
+ 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

 

разработка планов, дорожных карт + 

заключение договоров + 

подготовка распорядительных документов учредителя + 

подготовка локальных актов образовательной организации + 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

- 
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IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде 
 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта) 

 
 
 
 

ИСОУ «Виртуальная школа» 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся сайт школы, ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

творческие работы учителей и обучающихся сайты, которые проводят 

творческие конкурсы 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

ИСОУ «Виртуальная школа», 

сайт школы 

V Компоненты на бумажных носителях: 
 
учебники (органайзеры); 

 
 

+ 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). + 

VI Компоненты на CD и DVD: 
 
электронные приложения к учебникам 

 
 

+ 

электронные наглядные пособия + 

электронные тренажеры + 

электронные практикумы + 

Сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО: до 2025 г. 
 

Фонд дополнительной литературы МБОУ – Первомайской СОШ включает: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 
 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

Нормативное обеспечение: 
 

- внесение изменений и дополнений в ООП ООО; 
 

Финансовое обеспечение:
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- определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 
 

Организационное обеспечение: 
 

- приведение материально - технической базы МБОУ – Первомайской СОШ в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны 

труда; 
 

- приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП ООО; 
 

- обновление информационно-образовательной среды МБОУ – Первомайской СОШ; 
 

- комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО. 
 

Кадровое обеспечение: 
 

- обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников; 
 

- обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 
 

Информационное обеспечение: 
 

- своевременное обеспечение размещения на сайте школы информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО; публичного отчета о работе школы. 
 

Материально техническое обеспечение: 
 

- приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования; 
 

- пополнение фондов библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами. 
 
 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 
 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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№ Целевой ориентир Механизмы достижения 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы; 
 
внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 
 
качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности школы в соответствии с ООП 
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2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание 

учебных занятий 

эффективная система управленческой деятельности; 
 
реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы школы; 
 
реализация плана внутришкольного контроля 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.д.) 

подбор квалифицированных кадров для работы в ОУ; 
 
повышение квалификации педагогических работников; 

 
аттестация педагогических работников; 

 
мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 
 

эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
 
повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 
 
качественная организация работы официального сайта 

школы 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 
 
эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 
 

аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра 

учебных кабинетов школы; 
 

эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников 

7 Соответствие условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

эффективная работа столовой школы; 
 
организация эффективной работы спортивно-

оздоровительной работы 
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 учащихся  

8 Возможность сетевого 

взаимодействия с партнерами 

образовательного процесса 

сотрудничество с партнерами: 
 
ДЮСШ г. Клинцы; 

 
МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Клинцы»; 

 
Центр детского творчества г. Брянск; 

 
Клинцовский краеведческий музей; 

 
ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический 

колледж»; 
 
Клинцовский индустриальный техникум; 

 
ФАП п.Первое мая 

 
ДК п.Первое мая 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

Мероприятия Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1.Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) 

введения ФГОС ООО 
сентябрь 

2.Разработка (приведение в соответствие) необходимых локальных актов школы 

для введения ФГОС ООО (определяющих цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое, научно-

методическое обеспечение и т.п.), в том числе: 
 

-порядок создания и утверждения ООП ООО; 
 
-должностные инструкции работников ОО (приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками, профессиональным стандартом педагога, номенклатурой 

должностей работников образования). 
 
3.Внесение изменений и дополнений в Устав школы. 

в течение года 
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4.Разработка и утверждение: 
 

-учебного плана; 
 
-рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 
-годового календарного учебного графика; 

 
-положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

 
-положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 
 

-положение о портфолио обучающегося основной школы; 
 
-разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы. 

к августу 

5.Апробация единых механизмов оценки качества реализации ФГОС ООО (в 

соответствии с согласованными на региональном уровне) 
в течение года 

Обеспечение организационных условий введения и реализации ФГОС ООО 

1.Создание рабочей группы, координирующей и обеспечивающей деятельность 

по введению и реализации ФГОС ООО. 
сентябрь 

2.Разработка системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части УП и 

внеурочной деятельности. 

август 

3.Разработка плана внутришкольного контроля за реализацией ФГОС ООО. июнь-август 

4.Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в РОО. в течение года 

5.Реализация выбранной модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей интеграцию внеурочной деятельности обучающихся 

(ориентированной на требования к результату образования). 

в течение года 

6.Планирование методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ООО. 
август 

7.Организация апробации механизмов оценки качества реализации ФГОС ООО. в течение года 

8.Организация консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. по мере 

необходимости 

Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1.Составление плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО. 
сентябрь 

2.Подбор кадров для реализации программ внеурочной деятельности. май – август 

3.Организация и проведение совещаний и семинаров для учителей-

предметников по вопросам введения ФГОС ООО. 
в течение года 



3

5 

 

150 
 

4.Внедрение эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья 

школьников, в том числе организация и обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам здоровьесбережения обучающихся. 

в течение года 

5.Распространение педагогического опыта учителей через участие в работе 

районных методических объединений, семинарах. 
согласно плану 

Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1.Выполнение государственных (муниципальных) заданий. в течение года 

2.Реализация механизмов организации сетевого взаимодействия по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг в целях реализации 

моделей организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

в течение года 

Материально-технические условия для введения ФГОС ООО 

1.Оценка материально-технических условий осуществления образовательного 

процесса относительно требований ФГОС ООО. 
в течение года 

2.Обновление материально-технической базы школы, необходимой для 

обеспечения введения ФГОС ООО. 
в течение года 

3.Анализ обеспеченности учебниками обучающихся, выявление потребности в 

учебниках, включенных в федеральные перечни учебников, на учебный год. 
апрель-май 

4.Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями. 

май-июнь 

5.Совершенствование реализуемых ООП. в течение года 

Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1.Информирование общественности через сайт школы, родительские лектории 

о ходе введения и реализации ФГОС ООО. 
в течение года 

2.Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 
2 раза в год (по 

полугодиям) 

3.Обеспечение своевременности предоставления информации для открытого 

электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности. 
по мере запроса 

4.Изучение общественного мнения участников образовательного процесса по 

вопросам введения ФГОС ООО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО. 

в течение года 

5.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
 
-по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 
-по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

в течение года 
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-по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 
 

-по использованию интерактивных технологий. 

 

 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО в МБОУ – Первомайской 

СОШ 
 
 

Объекты контроля 
Сроки 

контроля 

 

Методы сбора информации 

Степень освоения педагогами 

основной образовательной 

программы, создание рабочей 

программы. 
 

Повышение квалификации. 

Самообразование. 

август 
 
 
 
 
 
график 

 
в течение 

года 

Собеседование с педагогами, изучение 

документации 
 
(тематическое планирование, программы) 

Реализация плана внеурочной 

деятельности 
По плану 

внутри-

школьного 

контроля 

Собеседование с педагогами, изучение 

документации учителя 

Степень обеспеченности учебниками, 

методическими материалами и пр. 
Май, 

сентябрь. 
Изучение документации 

 
(УМК, программы) 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Август, в 

течение года 
Изучение документации 

 
(Акт приемки школы к новому учебному 

году) 

Выполнение требований к 

образовательным учреждениям в 

части санитарных норм, 

безопасности, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, 

информационного обеспечения. 

август 
 
 
 
в течение 

года 

Изучение документации (Акт приемки 

школы к новому учебному году) 

Порядок использования 

образовательных технологий, 

используемые методики образования 

В течение 

года (по 

плану 

внутришкол 

ьного 

контроля) 

Собеседование с педагогами, изучение 

документации, посещение занятий 

Реализация требований ФГОС во 

внеучебной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

По плану 

внутришкол 

ьного 

контроля 

Посещение занятий 
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Реализация требований ФГОС по 

системе оценки . 
В течение 

года 
Собеседование с педагогами, изучение 

документации. Посещение занятий. 

Результат формирования 

универсальных учебных действий 
В течение 

года 
Диагностика, изучение документации, 

посещение занятий 

Реализация требований ФГОС по 

выполнению учебного плана 
В течение 

года 
Изучение документации 

Определение финансовых затрат 

(объем, направление) на подготовку и 

переход на ФГОС за счет субвенций 

по школе. Привлечение 

дополнительных финансовых средств 

за счет добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических 

Май План дооборудования, в соответствие с 

новыми требованиями к оснащению 

образовательного процесса в свете ФГОС 

Реализация ФГОС В течение 

года 
Выполнение плана ВШК по ФГОС, 

мониторинг качества образования 

Приложение 
 
Портрет выпускника основной школы: 
 
— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; — умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни 

и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

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

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; — уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 
 
— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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